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Аннотация. Рассмотрена структура малоизвестного поэтического сборника «Из пепла» 
(1929) незаслуженно забытого поэта-галлиполийца Н.В. Станюковича. Актуальность иссле-
дования обусловлена необходимостью обращения к малоизученному феномену литературы 
русского зарубежья – творчеству писателей, начавших свой творческий путь в галлиполий-
ском лагере Русской армии барона П.Н. Врангеля в 1920–1921 гг. Цель исследования за-
ключалась в рассмотрении особенностей образно-мотивной структуры сборника «Из пепла» 
Н.В. Станюковича. На основе использования биографического, структурно-типологическо-
го, культурно-исторического подходов проанализированы образно-мотивные доминанты 
сборника «Из пепла», к которым можно отнести мотивы войны, смерти, жизни, судьбы, 
тоски по родине, сердца, творчества, образы степи, могилы, боевого коня, вокзала и др. Об-
ращено внимание на то, что Н.В. Станюкович интересно использует в своих произведениях 
звуковые, цветовые, композиционные, ритмические приёмы, что свидетельствует о зрело-
сти творческой манеры писателя. Высказано предположение о том, что галлиполийское си-
дение стало самой трагичной страницей жизни Н.В. Станюковича, несмотря на то, что она 
способствовала началу его творческого пути. После сборника «Из пепла» галлиполийская 
тема поэтом своеобразно табуируется, хотя военная проблематика продолжает для него ос-
таваться актуальной. 
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Abstract. We consider the structure of unrenowned poetry collection “From the ashes” (1929) by 
undeservedly forgotten Gallipoli poet N.V. Stanyukovich. The relevance of the study is due to the 
need to address little-known phenomenon of the Russian literature abroad – writers’ creative activ-
ity in the Gallipoli camp of the Russian Army of Baron P.N. Wrangel in 1920–1921. The purpose 
of the study is to examine the features of image-motive structure of the collection “From the 
ashes” by N.V. Stanyukovich. Based on the use of biographical, structural-typological, cultural-
historical approaches, we analyze the image-motive dominants of the collection “From the ashes”, 
which include the motives of war, death, life, fate, homesickness, hearts, creativity, images of the 
steppe, graves , war horse, train station, etc. We pay attention on the fact how N.V. Stanyukovich 
uses sound, color, compositional, rhythmic techniques in his works, which testifies to the maturity 
of the writer’s creative manner. We suggest that the Gallipoli sitting became the most tragic page 
in N.V. Stanyukovich’s life, despite the fact that it contributed to the beginning of his creative ca-
reer. After the collection “From the ashes”, poet avoids Gallipoli theme, although military prob-
lems remain relevant. 
Keywords: Russian literature abroad, Gallipoli sitting, Gallipoli writers, N.V. Stanyukivich’s col-
lection “From ashes”, image-motive structure 
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После поражения в Гражданской войне и 
массовой эвакуации из Крыма основным ме-
стом для временного военного лагеря 1-го 
Армейского корпуса Русской армии стал 
Галлиполийский полуостров. В то время он 
был в зоне протекции Англии и Франции, 
которые находились там с 1918 г. после ка-
питуляции Османской империи в Первой 
мировой войне [1, c. 27]. Это краткое пребы-
вание армии барона П.Н. Врангеля в Галли-
поли получило эпическое название «галли-
полийского сидения» (ноябрь 1920 – декабрь 
1921 г.), которое стало ярким культурно-
историческим феноменом XX века. И это не 
случайно. Русская армия в первые годы из-
гнания пыталась за рубежом сохранить не 
только военную мощь, но национальное 

культурное наследие, чтобы в дальнейшем 
продолжить борьбу с большевизмом. 

По справедливой оценке одного из уча-
стников галлиполийского сидения – писате-
ля, штабс-капитана Н.З. Рыбинского, этот 
феномен образовался благодаря необыкно-
венному духовному единству русских вои-
нов: «После Гражданской войны они были 
подобны остывающей лаве, но, благодаря 
усилиям командира 1-го Армейского корпуса 
А.П. Кутепова и всеобщей сплоченности, они 
превратились в увесистый монолитный ка-
мень» [2, c. 18]. Эта сплоченность вызвала к 
жизни небывалый культурный подъём в ря-
дах Русской армии, выразившийся в возник-
новении множества периодических изданий, 
музыкальных, живописных, литературных 
произведений. На сегодняшний день к изу-
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чению творческой деятельности галлиполий-
цев обращаются отечественные и зарубежные 
исследователи: Е.С. Бобылёва, Н.Ю. Желто-
ва, З.Ш. Кидакоева, Т. Олджай, У. Севинч,  
Д.Д. Николаев, М.С. Сосницкая и др. [3–8]. 
Нами рассмотрено художественное своеоб-
разие некоторых малоизвестных произведе-
ний Н.З. Рыбинского, Н.Н. Евсеева и др. (cм.: 
[9–10]).  

Однако в изучении литературного насле-
дия галлиполийцев до сих пор остаются 
серьёзные лакуны. Цель исследования – про-
яснить художественную специфику сборника 
с символическим названием «Из пепла» од-
ного из ярких поэтов-воинов Н.В. Станюко-
вича (1898–1977). Он родился в Харькове, 
окончил Тенишевскую гимназию в Петер-
бурге, затем в разгар Первой мировой войны 
поступил в армию, но в сражениях поучаст-
вовать не успел. В Гражданскую войну вое-
вал в Вооруженных силах Юга России в со-
ставе Александрийского Гусарского полка. 
Вместе с Русской армией барона П.Н. Вран-
геля в 1920 г. эвакуировался из Крыма. По-
сле окончания «галлиполийского сидения» 
оказался на Балканах, затем жил в Париже.   

Как отмечал редактор эмигрантского ли-
тературно-политического журнала «Возрож-
дение» С.С. Оболенский, «творческая дея-
тельность Станюковича началась в Галлипо-
ли с написания поэмы «Парад генерала 
Врангеля»» [11, c. 235]. В журнале «Часо-
вой» (№ 314 (11), декабрь 1951 г.) эта поэма 
была опубликована в честь тридцатилетия 
основания Общества Галлиполийцев под на-
званием «Галлиполийский смотр»1. Первый 
поэтический сборник Станюковича «Из пеп-
ла» вышел только в 1929 г. и тесно связан с 
военной и галлиполийской тематикой. На-
звание «Из пепла» весьма символично и обо-
значает восстановление после распада, раз-
рушения, смерти. Кажется, что после долгих 
лет скитаний поэт нашёл силы вернуться к 
творчеству, хотя стихотворения в книге не 
датированы. Возможно предположить, что в 
неё вошли лучшие произведения, написанные 
Станюковичем в период с 1920 по 1928 г. Те-
матически сборник можно разделить на сти-
хотворения о Гражданской войне, Галлипо-
ли, тоске по России и жизни в эмиграции. 
                                                                 

1 Тридцатилетие Общества Галлиполийцев // Ча-
совой. Париж; Брюссель, 1951. № 314 (11). С. 10. 

Стихотворения насыщенны литературными, 
историческими, биографическими паралле-
лями и реминисценциями.   

Поскольку Станюкович был поэтом с во-
енным прошлым, сборник «Из пепла» логич-
но начинается со стихотворений, посвящён-
ных Гражданской войне, которая стала пред-
дверием эмиграции. Мотив войны в книге 
тесно связан с образом воинской славы, под-
вигающей людей на убийство друг друга. В 
стихотворении «Слава» она движется «не на 
крыльях молочных тумана, / А верхом на 
свирепом коне…» [12, c. 3]. Чтобы показать 
атмосферу сражения, поэт прибегает к цве-
товым и звуковым образам, которые усили-
вают трагическую атмосферу войны, её связь 
с образами судьбы и смерти: 

 
Твои рыжие кудри взлетели, 
Зыбким заревом в мутную ночь. 
Слышу – воют стальные свирели. 
Знаю – гибели не превозмочь [12, c. 3]. 
 
Образ славы у Станюковича раскрывает-

ся через анималистический образ боевого 
коня, который в свою очередь неразрывно 
связан с мотивами сердца, подвига, самопо-
жертвования на поле битвы, что является 
высшим проявлением мужества: 

 
Проскакала! И бранною славой, 
Опьянились людские сердца. 
Утвердило высокое право 
Отдавать свою жизнь до конца [12, c. 3]. 
 
Стихотворение «Я такою запомнил 

степь…» композиционно разделено на две 
части. В первой части мотив войны раскры-
вается через пространственный образ степи, 
который неразрывно связан с мотивом смер-
ти. В данном случае смерть не является чем-
то метафизическим, а предстаёт почти в ма-
териальном образе: «В бурьяне укрывалась 
смерть» [12, c. 3]. Из этой строчки следует, 
что смерть наравне с людьми участвует в 
сражении, только у неё два противника: сра-
жающиеся с обеих сторон солдаты. Война у 
Станюковича обезличена, для неё не сущест-
вует индивидуальности, имеет значение 
лишь боевой порядок построения людей, 
идущих на гибель. Мотив смерти усиливает-
ся звуковыми образами «пулемета-заики» и 
«свистящего смертоносного дождя», под ко-
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торым автор стихотворения подразумевает 
пулемётную очередь. Помимо мотива смерти 
в произведении присутствует и мотив жизни, 
который проявляется сначала в образе «вы-
сокого Вождя», олицетворяющего собой Бо-
га, у которого лирический герой просит за-
ступничества, а затем раскрывается через 
образы штыка и могилы, а также через образ 
земли-защитницы: 

 
Я штыком зарывался вглубь. 
Я могилу копал, чтобы жить, 
Земля – защити, приголубь –  
Я хочу ещё много свершить! [12, c. 10]. 
 
Под могилой лирический герой подразу-

мевает окоп, который он пытается вырыть 
посреди степи, чтобы укрыться от пулемёт-
ной очереди. Оксюморон во второй строчке 
используется поэтом, чтобы показать, как 
близки понятия жизни и смерти, и насколько 
между ними тонкая грань. Смерть совсем 
рядом, но герой стремится жить, он просит 
спасенья. 

Во второй части данного стихотворения 
герой спасён («Бог услышал – жизнь спасе-
на»), он живёт яркой жизнью («Жизнь мель-
кает, шумна, пестра»). Однако внутри герой 
мёртв: «но с тех пор я угас, замолк». Все 
обещанья, данные во время боя в степи, за-
быты: «Все обещанья – были ложь <...> Вся-
то жизнь завалящий грош» [12, с. 11]. И сно-
ва поэт показывает, насколько близки жизнь 
и смерть. Жизнь на чужбине («Я ушёл из 
родных степей») подобна погибели, несмот-
ря на то, что физически лирический герой 
жив. В первой части стихотворения, где 
смерть совсем рядом, герой стремится жить, 
а во второй части, где жизнь идёт полным 
ходом, герой чувствует себя мертвецом. 

Также мотив войны ярко раскрывается в 
стихотворении «Танк». Важно заметить, что, 
по всей вероятности, это одно из первых сти-
хотворений о новом оружии XX века – танке, 
который впервые появился в Первую миро-
вую войну. В Гражданскую войну танки по-
ступали белому движению от союзников – 
Англии и Франции [13, c. 7]. Значит, Станю-
кович мог их видеть. В стихотворении танк 
предстаёт не как бессмертная боевая машина, 
способная уничтожить всё живое, а как «при-
зрак воинской славы и мощи», превращён-

ный в «заводную игрушку», символизирую-
щую смерть как бездушное существо. 

Далее поэт при помощи художественных 
деталей развивает мысль о «призрачности» 
танка: и такую страшную машину, несмотря 
на её мощь, война способна уничтожить. Тем 
самым образ подбитого танка выступает 
символом смерти, а сравнение с павшим 
воином усиливает эту метафору: 

 
С развороченным боком, со сбитой 
Наблюдательной плоской макушкой, 
Накренившийся воин убитый 
Угрожает заржавленной пушкой [12, c. 16]. 
 
В стихотворении «Танк» также появля-

ется образ погибшего капитана, который на-
всегда остался со своей боевой машиной, 
став с ней практически единым целым. Ста-
нюкович сравнивает образы погибшего капи-
тана и танка, в которых прослеживается мо-
тив раны и смерти, и подводит к мысли о 
том, что война не щадит ни машин, ни лю-
дей. Через частные натуралистические дета-
ли поэт формирует апокалипсический образ 
войны: 

 
Но, смотрите, – над рваною раной 
Что пристало к болтам и обшивке? 
Это мозг капитана, 
Разложившийся, жёлтый и липкий [12, c. 16]. 
 
С одной стороны, поэт видит в войне 

священное начало, «высокое право» в гибели 
на поле брани, но с другой – показывает и её 
обратную, уродливую и антигуманную сто-
рону. Станюкович обращает внимание на то, 
что война в равной степени прекрасна и 
ужасна. 

В сборнике есть и другой пласт стихо-
творений, где доминирующим является мо-
тив тоски по родине, как, например, в стихо-
творении «Не позабыть бы номера домов». 
Он раскрывается через ключевые для Ста-
нюковича понятия, связанные с Россией: 
прежде всего, через образ Бога, который от-
сутствует на чужбине. Это отсутствие под-
чёркивается при помощи образа ночного Па-
рижа «прокуренных, мансардных вечеров», 
изображающих атмосферу дурмана, не даю-
щего помнить о вечном, а пронумерованная 
«Антихристом берлога» символизирует 
Францию. Образ Антихриста здесь, безус-
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ловно, показывает, насколько эта страна чу-
жда поэту.  

Значимыми для Станюковича в этом 
стихотворении являются воспоминания о 
боевых походах, которые неразрывно связа-
ны с пространственными «земными» и «не-
бесными» образами: «смятого поля», «душ-
ной пыли», «студеного неба», «плывущих 
звёзд», символизирующих путь или цель, 
ради которой лирический герой идёт в воен-
ный поход.   

Россия предстаёт в образах угрюмых 
мужиков, хромых лошадок, седого бурьяна. 
Несмотря на серость и убогость этих обра-
зов, они отражают глубокую, духовную связь 
поэта с родиной: «Не потерпеть, чтоб стало 
далеко, / От сердца нашего до очага родного» 
[12, c. 14]. В лирическом стихотворении 
«Жене моей» мотив тоски по родине раскры-
вается через яркие цветовые и звуковые об-
разы природы: 

 
Не шелохнёт. У берегов комар 
Звенит в кустах. Плыву посередине. 
Зелёных  вёсел правильный удар 
Влачит за мной водоворотец синий [12, c. 6]. 
 
Безличные предложения передают атмо-

сферу тишины и покоя, которые свидетель-
ствуют о гармонии былой жизни. Затем для 
описания жизни в эмиграции Станюкович 
вводит в произведение образ рутинного и су-
етного Парижа, который контрастирует с сер-
дечным описанием родины: «Какая ложь – 
ночной Париж, такси, / Дни скудные, рож-
дающие скуку!» [12, c. 6]. Важно отметить, 
что эти строки носят автобиографический 
характер: Станюкович, как и многие эмиг-
ранты, работал ночным таксистом. 

В то же время в сборнике представлена и 
другая группа стихотворений, в которых ли-
рический герой пытается найти выход из 
этой ситуации, понимая, что в грусти нет 
смысла. Мотив тоски сменяется мотивом ра-
дости, сопряжённый с мотивом веры, рас-
крывающемся в цветовых и природных об-
разах: 

 
А я забыл… И мир зелёный 
Ворвался в душу, как обвал. 
Изверившийся, утомлённый 
Я сердце радости отдал [12, c. 4]. 
 

Дающие надежду образы весны и солнца 
также тесно связаны с мотивами сердца и 
свободы, страстно желаемого возвращения в 
Россию:  

 
Так, в ожидании все… А я не в силах ждать! 
Я верю в солнце под дождём холодным. 
Такая в сердце жадная нужда 
В тебе, весна, в тебе пора свободы! [12, c. 5].  
 
Пребывание Станюковича в галлиполий-

ском лагере нашло отражение в стихотворе-
нии «На могилу младенца». Оно посвящено 
ребёнку, который не вынес тяжёлых условий 
пребывания русских беженцев в Галлиполи. 
Для поэта гибель ребёнка символизирует 
своеобразный апофеоз русских страданий в 
изгнании. Примечателен тот факт, что в сти-
хотворении используется редкий для русской 
поэзии способ кольцевой рифмовки, который 
придаёт стихотворению особую пронзитель-
ность: 

 
Ветер треплет лепестки, 
В ряд построились могилы, 
Это ты, младенец милый, 
Просишь песни у тоски [12, c. 15]. 
 
Ключевым настроением стихотворения 

является сожаление лирического героя о ги-
бели невинной души. Мотив смерти здесь 
сопрягается с мотивами вечного сна, молит-
вы, напрасно загубленной жизни: 

 
Спи…  Пусть ветер рвёт венок. 
Жесть звенит… Напев печальный, 
Тонкий голос погребальный… 
Спи, подкошенный цветок… [12, c. 15]. 
 
Для поэта конец войны не наступил со 

смертью младенца, война не отпускает его, 
постоянно следует за ним. Эта мысль харак-
терна для многих поэтов-эмигрантов, когда 
мирное время воспринимается как ещё более 
трагичное, чем сам период войны. В этой 
связи Н.Ю. Желтова справедливо замечает: 
«В сознании русских эмигрантов состояние 
«после эмиграции» не соотносится с поняти-
ем «мир». Наоборот, послевоенное время 
зачастую оценивается как ещё более тяжкое 
и безысходное, чем собственно военное  
время или ещё более конкретное – конец 
войны» [14, с. 351].  
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Стоит отметить, что из всех найденных 
на данный момент стихотворений Станюко-
вича, его публицистических выступлений 
непосредственно Галлиполи упоминается 
только в этом произведении (кроме уже упо-
минавшейся поэмы «Галлиполийский 
смотр»). Поиски могут быть продолжены, 
хотя косвенно этот факт свидетельствует о 
том, что для поэта галлиполийское сидение 
стало самой трагичной страницей его жизни, 
несмотря на то, что она способствовала на-
чалу творческого пути.  

Вместе с тем редактор журнала «Возро-
ждение» князь С.С. Оболенский в некрологе, 
посвящённом уходу Станюковича, отмечал, 
что «духовно Н.В. никогда не перестал соз-
навать себя воином и всегда исповедовал не-
разрывность своих поэтических и литератур-
ных трудов с долгом патриотического слу-
жения» [11, с. 235]. Это служение ярко про-
слеживается в его творчестве. Так, в стихо-
творении «Долг» показано, как лирический 
герой, гуляя в послевоенное время «средь 
лугов и вспаханных полей», натыкается на 
военное укрепление, которое ассоциируется 
у него с трагическим прошлым: «Я понял 
дальний зов и вдруг, лишившись сил, / Упал 
в седую пыль у жёлтого откоса» [12, с. 7]. 
Эти строки свидетельствуют о том, что лю-
бые напоминания о войне вызывают у героя 
сильные эмоции, причиняют колоссальную 
душевную и физическую боль.  

Работая ночным таксистом, Станюкович 
в перерывах между заказами писал стихи. 
Этот факт нашёл отражение в автобиогра-
фичном стихотворении «На ночном вокза-
ле». Лирический герой размышляет о жизни, 
сидя в зале ожидания. Образ вокзала здесь 
тесно связан с образом времени («часы уста-
ли славить зов скитаний»). Вокзал – это дос-
таточно ёмкий символ, который связан с ми-
фологемой пути, являющейся одной из клю-
чевых в русской картине мире. Экзистенцио-
нальное мироощущение поэта выражается в 
переживании одиночества, оставленности, 
заброшенности на жизненном пути. Герой 
«сел на поезд» и не знает, куда он его привёз, 
он до сих пор находится в неком погранич-
ном состоянии – «зале ожидания» своей 
судьбы. В стихотворении вторая строка на-
чинает следующую строфу. Этот приём реф-
рена поэт использует для расстановки необ-

ходимых философских акцентов. Также Ста-
нюкович начинает и заканчивает своё произ-
ведение словосочетанием «на ночном вокза-
ле». Этот приём кольцевой композиции ис-
пользуется для того, чтобы подчеркнуть, что 
вся жизнь лирического героя проходит в со-
стоянии тяжкой неопределённости:  

 
На ночном вокзале, 
Средь кипучей черни, 
Я кую из стали 
Мой напев вечерний [12, c. 18]. 
 
В этом стихотворении прослеживается 

традиционный для русской литературы мо-
тив творчества. Выковывая из стали стихи, 
лирический герой понимает, что только они 
и останутся в вечности, что он избранный на 
фоне «кипучей черни». Особое внимание по-
эт уделяет ночному времени суток, что до-
бавляет сакральности процессу творчества: 
«Пусть летят годины / В час любви вечерней / 
Станут миги длинны» [12, c. 18]. Благодаря 
кольцевой композиции стихотворения отчёт-
ливо прослеживается мысль о тождестве на-
чала и конца, о неизбежности замкнутого 
круга жизни поэта-эмигранта. 

Важно отметить, что общие философско-
эмоциональные мотивы сборника «Из пепла» 
вопреки названию всё же развиваются по 
нисходящей. Если в начале книги ещё встре-
чаются мотивы радости, веры, надежды, по-
могающие лирическому герою справиться с 
серыми парижскими буднями, то в завер-
шающих произведениях сборника повсе-
дневная рутина его поглощает, он пытается 
примириться со своей судьбой: «Такой судь-
бы врагу не пожелаю, / Но другу лучшему я 
не отдам…» [12, c. 28]. Поэт готов перено-
сить все тяготы эмигрантской жизни, высту-
пающей в образе грошей, ради единственно-
го оставшегося смысла жизни – поэзии.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в первом сборнике Станюковича 
«Из пепла» доминирующими являются мо-
тивы войны, смерти, жизни, судьбы, тоски по 
родине, творчества, которые раскрываются в 
оригинальной образной системе стихотворе-
ний. Несмотря на то, что война давно окон-
чена, лирический герой продолжает сражать-
ся теперь уже на поэтическом поприще со 
своим главным врагом – реалиями эмигрант-
ской жизни.  
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