
учителей и «отцов» церкви. Так, еще Тертуллиан (ок. 165 -  ок. 240) в разгар имперских гонений против 
христиан признавал, что империя как государственная машина все же необходима: «Есть у нас другая, 
большая нужда молиться за императоров^ и за Римское государство. Мы знаем, что ^  конец мира, гро
зящий страшн^1ми бедствиями, замедляется римскою властью ^ Мы молимся и за императоров, их мини
стров и власти, _ з а  спокойствие государства и замедление конца мира» [Апологетик, 32, 39]. Тертуллиан 
доказывал лояльность христиан не к яз^1ческим обрядам, но прежде всего по отношению к императорской 
власти: «Но что мне более сказать об уважении и почтении христиан к императору, на которого мы долж
на! смотреть, как на лицо, избранное нашим Богом?» [Апологетик, 32].

Епископ Иларий Пиктавийский (ок. 315-367), один из учителей церкви, также указывал, что «трон 
императора -  от Бога» [4, р. 79] и что даже яз^хческим императорам III века церковь должна быть по- 
своему благодарна, поскольку погибшие в гонениях христиане превратились в мучеников, которые и по
сле смерти своим примером и авторитетом трудятся на благо церкви [4, р. 39].

Исследователи раннехристианской литературы отмечают тот факт, что общей тенденцией в развитии 
церковной мысли со времени, когда император Константин I изменил отношение государства к церкви, 
стало прославление императора как наместника Бога на земле, и ортодоксальная церковь много сделала 
для утверждения этой идеи [4, р. 23].

Нерушимый союз империи и церкви объяснялся глубокой символической связью этих двух событий. 
Рождение Христа и рождение империи произошли практически синхронно, и из этого факта делали важ
ный идеологический вывод: Рождество Христово придало сакральный смысл возникшей Римской импе
рии, а Рим для того и был основан, чтобы, покорив весь мир, сделать всемирным рождение Богочелове
ка [1]. Эти идеи ярче всего выразил Евсевий Кесарийский (ок. 263-340): «Один Бог владычествует всеми, 
одна империя для обладания всеми народами. В одно и то же время по небесному изволению появились^ 
Римская империя и христианская вера, предназначенные соединить в своих недрах весь род человеческий 
в вечном единении... Область распространения ее господства идет до пределов земли. Весь мир составит 
одну нацию, все люди соединятся в одну семью под общим скипетром» [3, с. 11].

Таким образом, церковные мыслители наделили Рим новой миссией -  сплотить мир в имперском и 
христианском единстве, а христианство получило роль идеологии «священной» и «вселенской» Римской 
империи.
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УДК 811.161.1’373.2

ПОЭТИЧЕСКИЙ ОНОМАСТИКОН А. АВРУТИНА

Болтовская Е. А. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра общего и славянского языкознания)

Аннотация. В статье идет речь о функционировании поэтонимов в текстах современного русскояз^гчного поэта Бела
руси Анатолия Юрьевича Аврутина.

Изучение имен собственных в художественном тексте давно привлекает внимание исследователей. 
Если в 50-х гг. XX века библиография в этой области знаний исчислялась двумя десятками работ (пре
имущественно литературоведческих), то в настоящее время только на русском языке научных работ, по
священных поэтике и стилистике имен собственных (статей, монографий, диссертаций), более 2000 [1, 
с. 4; 2, с. 114]. Сама поэтическая (литературная, литературно-художественная, стилистическая) онома
стика (ономапоэтика, поэтонимология) возникла на стыке различных гуманитарных научных дисциплин 
в рамках антропоцентрической парадигмы. Учен^хе сходятся во мнении о том, что ядерными единицами 
ономастической системы художественного текста, обеспечивающими единство его структуры, как прави
ло, являются антропонимы [2, с. 116; 3, с. 11; 4, с. 16]. Также не вызывает сомнений тезис об отражении в 
семантическом потенциале имени собственного особенностей культуры, ее национального своеобразия.

9

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва

http://www.tserkov.info/numbers/history/?ID=1062


Объектом нашего исследования стал поэтический ономастикон как неотъемлемый компонент идио- 
стиля А. Аврутина, открывающий перспективу понимания мировоззренческих и аксиологических устано
вок автора, так как выбор каждого вводимого в художественн^хй текст поэтонима обусловлен следующими 
факторами: «Авторскими целями и задачами, темой и жанром произведения, сутью создаваемого образа, 
изображаемым временем-пространством, временем создания произведения, господствующим в литера
туре и искусстве направлением и художественно-эстетическим методом, идеологическими воззрениями 
автора, его местом, позицией в общественной жизни, личн^хми вкусами писателя^» [3, с. 189]. Материа
лом для исследования послужили онимы из лирических стихотворений и поэм, размещенн^1х в сборнике 
«И свеча^  И м узы ка^ И взгляд^: поэзия, переводы, проза, эссе» [5].

Анатолий Юрьевич Аврутин (род. в 1948 г. в Минске, окончил Белгосуниверситет) -  поэт, перевод
чик, публицист, литературный критик, автор двадцати книг, изданн^хх в Беларуси и России, составитель 
антологии «Современная русская поэзия Беларуси» (2003), лауреат Национальной литературной премии 
Беларуси, международной литературной премии имени Симеона Полоцкого, российских премий имени 
Антона Чехова, имени Николая Минского, «Русь единая», «Светить всегда», украинской премии име
ни «Молодой Гвардии^), один из победителей московского международного конкурса поэзии «Золотое 
перо -  2006». Поэтические произведения А. Аврутина изучаются в школах Беларуси. О биографическом 
и творческом пути поэта изданы книги: «Анатолий Аврутин. Штрихи к творческому портрету» (Санкт- 
Петербург, «Дума», 2003), «Анатолий Аврутин -  судьба и творчество» (Минск, «Чет^хре четверти^), 2008).

Исследование языковой личности автора непосредственно связано с изучением ономастикона его тек
стов. Все поэтонимы, встречающиеся в художественн^хх произведениях А. Аврутина, условно можно раз
делить на две группы: 1) прецедентные онимы, актуализирующие в сознании читателя диахронический 
срез, или вертикальный контекст (мировая культура в разните исторические периоды); 2) онимы, пред
ставляющие собой пласт синхронии, обозначающие близких или знакомых поэту лиц и современные ему 
реалии.

Осмыслить и преобразовать действительность поэт чаще всего пахтается через антропонимы из по
нятийной сферы «литература». В его текстах прямо упоминаются Тютчев, Блок «Раскрытый Тю тчев^ 
Смятая кровать^» [5, с. 11], Петроний, Лукан «Нерон^> [5, с. 46], Сологуб, Мандельштам «Новолунье^ 
Третье М андельш тама^» [5, с. 23-24], Гумилев, Пастернак, Толстой, Рубцов, Есенин «Как призрачно 
все!.. Как мгновенно!..» [5, с. 39], Сергей Есенин «Всё как всегда^ Скрипят ступени^» [5, с. 34], Пастер
нак «Прелюд» [5, с. 98, 100], Цветаева (Марина, Маринушка), Парнок (Сонька), Крылов «Марина» [5, 
с. 102-106], Гейне, Маяковский, Пушкин, Вознесенский (Андрей Андреич), Ходасевич, Балтрушайтис, 
Хлебников, Северянин, Багрицкий, Пастернак «Отсветы» [5, с. 109-111], Гоголь «Корни^> [5, с. 112], 
Минский, Гусовский, Блаженный «Серость» [5, с. 122], Блок «Эпитафия-эпилог» поэмы «Осколки раз
битого века» [5, с. 131].

Преобладание единиц, которые представляют образы поэтов и писателей, вполне объяснимо тем, что 
таким путем автор не только очерчивает круг своих приоритетов, но и вписывает свою поэтическую си
стему в общий литературный гипертекст. Показательно, что высокая миссия поэта для А. Аврутина всегда 
сопряжена со страданиями, лишениями, испытаниями; более того, трагическая личная судьба является 
показателем избранности сквозь века «бредущего», истинности его пути: ...Какую конечную цену /  От
чизна назначит тебе? / /  Сравнимой с письмом Гумилева / Долж на быть шальная строка, /  Чтоб, не дав 
последнего слова, /  Тебя расстреляла ЧК. / /  Есенинской ранью повеять /  Должно из туманной дали, /  
Чтоб после, с петлею на шее, /  Тебя в «Англетере» нашли. / /  Кем нужно родиться, однако, /  Что выдо
хнуть, сердце губя, /  Чтоб родина, как Пастернака, /  Кляла и топтала тебя? -  / /  Толст^гм, от креста 
отлученным? /  Рубцовым, убит^гм в глуши? /  Парить тебе небом стозвонным /  С одним упованьем: 
«Пиши!..» «Как призрачно все!.. Как мгновенно!..» [5, с. 39]. Важность данной группы имен собственн^хх 
доказывается наличием окказиональных топонимов, образованных от фамилий поэтов: . Ч т о б  гремела 
страна Гумилёвия, / А вокруг -  Северянинский край Вдоль Ахматово, через Есению, /  Через Хлебни- 
ково.  К ругом . ; Шел этапами по Мандельштамии, / По Волошино брел тяжело. / / Но дош ел . Через 
петлю в Елабуге, /  Через сонмы лишений и бед. /  Через см ерт ь. «Век серебрян^1й _  Без суесловия^» 
[5, с. 13]. Только один из этих топонимов отрезвляюще реальный для мира фантазий -  Елабуга (где, как 
известно, покончила жизнь самоубийством М. Цветаева). Казалось бы, под влиянием любви лирический 
герой может увидеть мир в более оптимистичном свете и начать переименовывать месяцы, православный 
храм: Н оволунье. Третье Мандельштама.  (в переводе фамилия означает «ствол миндального дере
ва»); Не июль, а звездный Сологуб.  (игра с внутренней формой псевдонима «соло губ»); Горький привкус 
Спаса-на-Любви... Но в финальн^хх строках произведения он остается верен своему нелегкому призва
нию, убеждая себя в том, что Все равно в душевном пятиструнье /  Сохранится Божье: «Аз воздам!», /  
А совсем не ночь под новолунье / В сумасбродный месяц М андельш т ам. «Новолунье^ Третье Мандель
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ш там а^»  [5, с. 23-24]. В поэме «Поэт» автор называет три имени (М. Цветаева, А. Ахматова, С. Есенин): 
Увидишь -  Марина и Анна / В светлицу идут из сеней. /  Одна и тиха, и смиренна, /Другая -  как пламень и 
лед. /А  следом -  и, бац, на колена -  /  Сергей убиенный войдет. / Ржаные потуплены веки, /Худы е скрипят 
кирзачи. /  О черном своем Человеке / Всё шепчет молитву в ночи [5, с. 134]. церковный, книжный эпитет 
«убиенный», вставная конструкция «и, бац, на колена» предельно ясно указывают на того, кто возглавляет 
поэтический пантеон А. Аврутина.
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УДК 94(476.5-25) «1915/1917»+329.21

ВИТЕБСКИЙ ОТДЕЛ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЮЗА:
СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бондаренко К. М. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра истории Беларуси и восточных славян)

Аннотация. Материал тезисов включает в себя в^1явленн^1е в архивах, монографической литературе и нериодической 
печати сведения о создании и практической деятельности единственного на территории Беларуси Витебского отдела Оте
чественного патриотического союза.

Судьба одной из наиболее активн^хх правомонархических партий умеренного направления на зака
те самодержавия -  Отечественного патриотического союза (ОПС) -  оказалась, по сравнению с другими 
правыми союзами, долгое время обойденной серьезным вниманием советских, российских и отече- 
ственн^1х историков. Первые работы, посвященные изучению процесса возникновения и практической 
деятельности ОПС появились только в постсоветский период [1, с. 412-414; 2; 3; 4, с. 24-26]. Однако в 
них сведения о Витебском отделе этой партии отсутствовали вообще или носили отрывочн^хй и фраг
ментарный характер.

После поражения первой российской революции 1905-1907 гг. монархическое движение, в целом 
выполнившее свое предназначение в качестве умиротворения социального противостояния в обществе и 
спасителя самодержавного режима, переживало глубокий кризис. Он проявился прежде всего во внутри
партийной борьбе за лидерство в среде монархического движения, а затем и распаде некогда крупнейшей 
общероссийской правомонархической партии -  Союза Русского Народа -  на три самостоятельн^хе органи
зации: Союз Михаила Архангела (СМА), Союз Русского Народа -  обновленческий (1910 г.) (центристы) и 
Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа (ВДСРН) (крайне правые) [4, с. 15-24].

В этих непрост^1х для прав^хх условиях у ряда руководителей московских правомонархических орга
низаций зародилась идея создания новой политической партии, которая, с одной стороны, способствовала 
бы своей деятельностью преодолению раскола движения, а с другой -  внесла бы новую патриотическую 
струю в оживление национального единения населения империи. Тем более что подобн^хе идеи нашли, по 
некоторым данным, понимание и одобрение в отдельн^хх государственн^хх структурах [1, с. 24].

Учредительное собрание Отечественного патриотического союза состоялось в Москве 21-22 июня 
1915 г. В новую партию вошли представители 58 столичн^хх и провинциальн^хх отделов различн^хх монар
хических организаций, в основном Союза Русского Народа и Русского Народного союза имени Михаила 
Архангела (СМА), а также Русской Монархической партии, к тому времени переименованной в Русский 
монархический союз. Председателем партии б^1л избран руководитель железнодорожн^хх отделов СМА, 
бывший железнодорожн^1й служащий Московского железнодорожного узла Василий Григорьевич Орлов 
(ок. 1866 -  после 1917 гг.) [4, с. 24; 3, с. 412, 414; 5, с. 8, 219, 458].
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