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Образ иконы в богомольном травелоге
Т. В. Мальцева

Можно 1сказать, практически вся общественная жизнь 
второй половины XIX века была посвящена обсужде-

нию судьбы народа, его будущего, особенно после крестьян-
ской реформы. В целом, очень выразительно направления 
этой дискуссии описал основатель социальной антропологии, 
философ и публицист Афанасий Прокопьевич Щапов в своей 
работе «Умственные направления русского раскола» (1867): 
«… наше мыслящее меньшинство <…> начинает задумываться 
над будущностью народных сил, над этим великим вопросом, 
стоящим теперь <…> на очереди исторического решения <…>. 
© Мальцева Т. В., 2024

Цель статьи – рассмотреть рассказ В. Г. Короленко «За иконой» (1887) как паломни-
ческий богомольный травелог, центральным образом которого является чудотворная 
икона Владимирской Божьей Матери и связанное с ней богомолье. Исследуемый 
материал предполагает применение приема «иконографического прочтения» ре-
ликвии, которая является духовной константой богомольного текста, а также метода 
экфрастического анализа. Выявлено наличие в богомольном травелоге иконотопоса 
как опыта внепространственного бытия православного артефакта. Икона-елеуса 
в паломническом травелоге предстает в единстве с богомольцами и осеняемым ею 
пространством. Икона задает основной прием описания паломнического сюже-
та – словесный экфрасис многофигурной многокомпонентной иконы, содержанием 
которой является богомолье. Словесный экфрасис иконы, созданный в богомольном 
травелоге, и саму икону объединяет общее иконичное пространство, общее иконотопи-
ческое вневременнóе бытие иконы и богомольцев, взаимное соучастие в иконическом 
чудотворении иконы и богомольцев.
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Масса, чернь, – говорят одни ревнители нового будущего, – это 
тяжелый, несворотимый тормоз на пути прогресса, это страш-
ная, темная сила, враждебная меньшинству лучших, новых 
генераций, враждебная науке и развитию. Масса, народ, – го-
ворят другие, – это свежая, непочатая почва для цветущего 
развития, вечный родник новых, свежих, самостоятельных сил 
национального прогресса, источник своеобразных коренных 
начал и основ самобытной национальной гражданственности. 
Что же такое, в самом деле, масса простого народа?» [21, с. 580].

Вот этот вопрос волновал и интеллигенцию, и публици-
стов, и писателей. В поисках объединительного начала многие 
обратились к исследованию духовных основ народного созна-
ния, в том числе к народной мифологии и религии. Именно 
тогда расцвела русская мифологическая школа. Именно в это 
время многие писатели обратились к теме народной веры, 
а в публицистике начался анализ причин народных расколов 
и ересей. В последней четверти XIX века в отечественной 
словесности как никогда тесно переплелись мирские и ре-
лигиозные сюжеты, например, в творчестве И. С. Тургенева, 
Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Горького 
и многих других (см.: [14]).

В этот ряд органично входит и Владимир Галактионович 
Короленко. Короленко был человеком верующим, воспиты-
вался в религиозной семье и в студенческие годы от веры 
не отказался, хотя участвовал в студенческих волнениях, 
за что был отправлен в ссылку на 8 лет. За время ссылки 
побывал в разных местах – Вологодской губернии, Перми, 
Сургуте, Тобольске, Якутске, Томске и везде старался побы-
вать в святых местах и описать свои паломничества. Таких 
произведений о посещении монастырей и святых мест у Ко-
роленко не так много («На Светлояре», «В ночь на светлый 
праздник», «За иконой: (этнографические наброски с нату-
ры)», «В пустынных местах: (из поездки по Ветлуге и Кержен-
цу)», «Река играет: эскизы из дорожного альбома» и др.), но их 
набралось на целый том, изданный московским Сретенским 
монастырем отдельной книгой [10].

Произведения Короленко периода «нижегородского де-
сятилетия» являются показателем духовного роста молодого 
автора. Размышления о вере (включая ереси и раскол) осо-
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бенно глубоки в рассказе «За иконой», написанном в Нижнем 
Новгороде, где Короленко осел после ссылки.

Нижегородская земля занимает второе место в России 
по количеству святынь и монастырей после Москвы и Под-
московья. Здесь сосредоточены самые значимые пустыни 
и иные сакральные места. В четырех епархиях Нижегород-
ской области сейчас насчитывается 339 церквей, действовали 
и действуют после восстановления и освящения 25 мона-
стырей и пустынь 1. Путь к одному из них – Оранскому Бого-
родицкому мужскому монастырю – и описан в рассказе. Это 
паломничество молодого Короленко показывает, что контекст 
жизненного опыта писателя – один из основополагающих 
факторов его творчества, а художественная реальность рас-
сказа «За иконой» утверждает историко- культурную ценность 
паломничества как биографического «жизнетворческого» 
события (см.: [7]).

Материал и методы
В статье анализируются функции иконы и способы соз-

дания ее художественного образа в рассказе В. Г. Короленко 
«За иконой», который был написан в июле 1887 года. Это одно 
из ранних произведений так называемого «нижегородско-
го десятилетия». Рассказ был впервые напечатан в журнале 
«Северный вестник» с подзаголовком «этнографические на-
броски с натуры» 2. Подзаголовок свидетельствует, что в ос-
нове рассказа лежит реальное событие, а именно богомолье. 
Рассказ создан под впечатлением от посещения монастыря 
в селе Оранки, куда Короленко ходил с богомольцами, про-
вожающими во время крестного хода из Нижнего Новгорода 
святыню Богородицкого монастыря – чудотворную икону Вла-
димирской Божьей Матери. Рассказ создан в рекордно корот-
кий срок: крестный ход продолжался 3 дня – с 19 по 21 июня 
1887 года, а в июле рассказ уже был напечатан.

Рассказ пока обойден вниманием исследователей, хотя 
нижегородский период творчества Короленко изучен доста-
точно подробно [7; 18–19]. Между тем, рассказ представляет 
1 Нижегородская митрополия. Электронный ресурс. URL: https://nne.ru/obcategory/existing- 
monasteries/ (дата обращения: 10.10.2023).
2 Короленко В. Г. За иконой: (этнографические наброски с натуры) // Северный вестник. 1887. № 9. 
С. 1–43.

https://nne.ru/obcategory/existing-monasteries/
https://nne.ru/obcategory/existing-monasteries/
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интерес в разных гуманитарных аспектах: научном осмысле-
нии жанра, который самим автором окончательно не опре-
делен (рассказ или этнографический очерк), исследовании 
результатов совмещения художественного и документального 
начал, светской и религиозной тематики, в том числе и темы 
религиозных ересей и раскола, образов хроникера и пове-
ствователя и других. Не останавливаясь подробно на этих 
аспектах, констатируем, что рассматриваем это произведе-
ние как паломнический богомольный травелог, центральным 
образом которого становится чудотворная икона и связанное 
с ней богомолье. Гипотеза исследования: икона задает ос-
новной прием описания паломнического сюжета – создание 
иконотопоса с помощью экфрасиса многофигурной много-
компонентной иконы. Название рассказа «За иконой» явля-
ется и приемом сюжетостроения текста: динамика сюжета 
и последовательность эпизодов задаются движением иконы. 
Для исследования применена методика экфрастического 
и культурологического анализа.

Результаты
Тема богомолья во всей красоте и духовной значимости 

этого события для верующей души запечатлена в обширной 
мемуарной прозе, обзор которой сделан Ольгой Николаевной 
Александровой- Осокиной в монографии «Паломническая 
проза 1800–1860-х годов: священное пространство, история, 
человек» [1], особенно ярко в повестях Ивана Сергеевича 
Шмелева [16; 20], в рассказах Бориса Константиновича Зай-
цева 1 и – дополним – Владимира Галактионовича Короленко. 
В рассказе «За иконой» представлен особенно торжествен-
ный вариант богомолья. Обычно богомолье – это посещение 
монастырей, церквей и иных святых мест для поклонения 
особо значимым святыням и духовным реликвиям. В рас-
сказе Короленко богомолье – это паломничество к особому 
монастырю, сопряженное с сопровождением святыни этого 
монастыря – чудотворной иконы Богородицы [4; 6].

Цели богомолья описал Иван Александрович Ильин в кри-
тической работе «О тьме и просветлении»: «Богомолье! Вот 
1 См, напр.: Глушкова Н. Б. Паломнические «хожения» Б. К. Зайцева: Особенности жанра: дис. … канд. 
филол. наук, М., 1999. 197 с.; Пак Н. И. Традиции древнерусской литературы в творчестве Б. К. Зайцева 
и И. С. Шмелева: дис. …д-ра филол. наук. М., 2004. 347 с.
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чудесное слово для обозначения русского духа… Как же 
не ходить нам по наши открытым, легким, разметавшимся 
пространствам, когда они сами с детства так вот зовут нас – 
оставить привычное и уйти в необычное, оторваться от каме-
неющего быта и попытаться прорваться к иному, к светлому 
и чистому бытию <…> сама Россия требует, чтобы мы обозрели 
ее и ее чудеса и красоты и через это постигли ее единство, ее 
единый лик, ее органическую цельность…» [6, с. 181].

В богомольном травелоге «За иконой» взыскуемое един-
ство обеспечивает икона как духовная реликвия: икона имеет 
и собирательные, и конкретные черты. Первое подтверждает 
ее история как главной иконы Москвы и Руси до XVII века. 
Второе – как чудотворной иконы Богородичного мужского 
монастыря в Оранках.

Владимирская Богоматерь (рис. 1) – это икона- елеýса 
(милующая, милостивая, умиление; от греческого слова 
«ελεος» – сострадание, сочувствие, милость). Владимирская 
икона Божией Матери – одна из самых почитаемых и древних 
чудотворных икон Руси. Главные ее чудеса – спасение Москвы 
и Руси от захватчиков: от нашествия булгар в XII веке, наше-
ствия Тамерлана в XIV веке, нашествия хана Ахмата в XV веке. 
Многочисленны также чудеса спасения от пожаров, неурожа-
ев и болезней. Появившись на Руси в XII веке из Константи-
нополя, икона много странствовала, что тоже всегда сопро-
вождалось чудесами [11; 15].

Рис. 1. Владимирская икона Божией Матери (фрагмент)
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Икона показывает момент ласки матери и сына, которые осоз-
нают свою грядущую судьбу, о чем говорит всепоглощающая 
скорбь в глазах Богородицы. Богородица и младенец Иисус изо-
бражены в объятии, щека к щеке, в безграничной любви и мило-
сти друг к другу. Потому такой тип икон получил название елеуса.

С иконы было сделано 11 «почитаемых списков». Один 
из них – для основанного в 1634 году «нижегородским боля-
рином Петром Глятковым» (по другим источникам – Глядков, 
см., напр.: [2]), как пишет Короленко, «пустыньки на Оран-
ском поле». История создания монастыря описана во многих 
источниках, как дореволюционных, например, «Описание 
Оранской богородицкой пустыни» иеромонаха Макария (1851) 
[13], «Описание Оранского Богородицкого монастыря» иеро-
монаха Гавриила (1871) [5], так и современных [4; 6]. Полагаем, 
что с дореволюционными источниками В. Г. Короленко был 
знаком, поскольку легенда об основании монастыря и по-
явлении списка Владимирской иконы включена им в текст 
очерка «За иконой». Конкретные черты именно Оранской 
иконы Богородицы описаны в «картинах прошлого», которые 
появились в воображении рассказчика в уединенной часов-
не монастыря после окончания всенощной службы: «Тихий 
сумеречный час, шорох деревьев и немолчный звон воды 
(святого источника. – Т. М.) – все это настраивало особенным 
образом, и в моем воображении поднялись картины прошло-
го» (с. 33) 1. «Картины прошлого» Короленко включает в бо-
гомольный текст в виде закавыченных цитат из «старинной 
рукописи», записок благодетелей, описей церковного имуще-
ства, прямо (например: «по выражению иеромонаха Макария» 
(с. 35)]) либо косвенно указывая авторов: «составитель описа-
ния Оранской богородицкой пустыни» (с. 35), «благочестивый 
комиссар- пожертвователь» (с. 36), «иеромонах- описатель» 
(с. 36) и т. д. Документальный текст в составе очерка свиде-
тельствует о многочисленных чудесах конкретной иконы 
и описывает ее главное чудо – спасение Нижнего Новгорода 
в 1771 году от эпидемии моровой язвы. С тех пор появилась 
традиция устраивать с иконой крестные ходы, которая под-
держивалась почти 150 лет (до 1917 года) 2.
1 Цитаты приводятся по изданию: Короленко В. Г. За иконой // Короленко В. Г. Собр. соч. в 10 т. М.: ГИХЛ, 
1954. Т. 3. Рассказы и очерки. С. 7–53 с указанием страниц в круглых скобках.
2 Традиция возобновлена в 2004 году.
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Икона Владимирской Богородицы (Оранская) имеет и от-
личительные физические черты (рис. 2).

Рис. 2. Оранская- Владимирская икона Божией Матери

Внизу иконы расположены 9 ростовых изображений свя-
тых – покровителей семьи Петра Глядкова, основателя и пер-
вого настоятеля Богородицкого монастыря и заказчика иконы. 
Кроме того, мафорий Богородицы и хитон младенца украшены 
серебряным окладом с жемчугом и драгоценными камнями 1.
1 У иконы драматичная судьба. Список иконы был сделан в 1634 году. В 1885 году была проведена 
реставрация иконы на средства потомственных почетных граждан Нижнего Новгорода супругов Ру-
кавишниковых фирмой Сазиковых в Москве. Был изготовлен серебряный с позолотой оклад, богато 
украшенный жемчугом, бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и аметистами. Видимо, 
икону в окладе видел Короленко во время богомолья в 1887 году (в рассказе описаны «золотая риза» 
и «золотой венец» Богородицы). После революции монастырь был закрыт, серебряный с позолотой 
оклад с драгоценными камнями с иконы был снят. Икона была передана в Нижегородский историко- 
литературный музей. В сентябре 2008 года икона была возвращена в Оранский Богородицкий муж-
ской монастырь, находится в зимнем храме Рождества Пресвятой Богородицы этой обители. См.: 
Дёгтева О. В. Судьба Оранской иконы Божией Матери: К проблеме об изъятии церковных ценностей 
в Советское время // Нижегородская старина. 2006. № 11. С. 31–35. На изображении современный 
оклад иконы: Электронный ресурс. URL https://diveevo- monastyr.ru/news/moleben- pered-chtimym- 
obrazom-ikony- vladimirskoj-oranskoj- bozhiej-materi/#/5. Вид иконы без оклада: Электронный ресурс. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/457604.html (дата обращения: 12.06.2024).

http://www.pecherskiy.nne.ru/text/publish_other/11.2006.8
http://www.pecherskiy.nne.ru/text/publish_other/11.2006.8
http://www.patriarchia.ru/db/text/457604.html
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Так икона с конкретной биографией, особенным обли-
ком становится действующим лицом и сюжетным лейтмо-
тивом паломнического богомольного травелога. Свой ства 
иконы как священной реликвии задают параметры бого-
мольного текста. Таким образом в паломническом тра-
велоге формируется богомольный иконотопос (термин 
Валерия Владимировича Лепахина, см.: [12, с. 143]) – опыт 
внепространственного и вневременного бытия православ-
ного артефакта. Икона своим существованием подтвержда-
ет возможность выхода из времени в вечность, из храма 
в пространство, возможность обретения благодати для 
паломников сейчас на краткий миг созерцания иконы, 
а потом и навечно. Иконотопос в паломническом траве-
логе реализуется через иконичные описания слиянности 
иконы и богомольцев. Средством такого описания считаем 
«словесную икону» или экфрасис многофигурной много-
компонентной иконы, которая существовала в традициях 
русской иконописи 1. Создание, то есть творение словом, 
такой иконы и есть суть богомольного сюжета. Самым 
распространенным видом такой иконы была икона всех 
святых, но были и сюжетные иконы, посвященные житию 
какого-либо святого. В среднике такой иконы изображался 
святой, а по краям в клеймах – сцены жизни или деяний 
святого. Примерами таких икон могут быть иконы «Нео-
палимая купина», «Всех скорбящих радость», житийные 
иконы святого Георгия, Николая Чудотворца, Богородицы. 
Приводим пример нижегородской многофигурной богоро-
дичной иконы, где в клеймах вокруг фигуры Богородицы 
с младенцем изображены события из ее жизни (рис. 3) 2.

Считаем, что в богомольном травелоге «За иконой» вос-
произведен словесный экфрасис многофигурной иконы Бо-
городицы. Что же объединяет икону и описание богомолья 
в травелоге Короленко?

1 См. об этом: Вальчак Д. Как верующему разобраться в гуще сцен и персонажей? Многофигурные 
и многосоставные композиции в русской иконописи XVII–XIX вв. // Studia Humanitatis. 2022. № 4. 
Электронный ресурс. URL: www.st-hum.ru (дата обращения: 12.06.2024).
2 Икона Богородицы Владимирская Флорищевская находится в Соборном храме Свято- Успенского 
мужского монастыря Флорищева пустынь в честь Успения Пресвятой Богородицы Выксунской епархии 
(Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Фролищи). Электронный ресурс. URL: https://nne.ru/objects/
svyato- uspenskij-muzhskoj- monastyr-florishheva- pustyn/ (дата обращения: 12.06.2024).

http://www.st-hum.ru
https://drevo-info.ru/articles/20148.html
https://drevo-info.ru/articles/12766.html
https://nne.ru/objects/svyato-uspenskij-muzhskoj-monastyr-florishheva-pustyn/
https://nne.ru/objects/svyato-uspenskij-muzhskoj-monastyr-florishheva-pustyn/
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Рис. 3. Икона Богородицы Владимирская Флорищевская

1. Общее иконичное пространство
Икона собирает богомольцев «из окрестностей и отда-

ленных сел и городов: из Балахны, Городца, Василя». По ходу 
движения иконы территория ее влияния расширяется: «бо-
гомольцы и «поклонники» собираются из Новой деревни, 
Митино, Вязовки, Каменки, Борисово, Ольгино, Горбатова. 
Пространство, осеняемое иконой, не ограничивается пя-
тьюдесятью верстами от Нижнего до Оранок и охватывает 
практически все Поволжье и дальше: дороги иконе открыты 
на Московский и Арзамасский тракт. Под защитой иконы 
богомольцы иначе воспринимают окружающее простран-
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ство – привычное и знакомое рядом с иконой становится 
иным: приятным и щедрым. Такое свой ство пространству 
задает начало травелога: «Несколько дней стояло ненастье. 
Еще в ночь на девятнадцатое июня выпал обильный дождь, 
а утром …[н]ебо расчищалось, синело, солнечные лучи игра-
ли в лужах, на освеженной зелени висели капли, срывались 
и сверкали в воздухе. – Порадела, владычица – вёдро у бога 
выпросила, – говорили богомольцы…» (с. 7).

Иконотопическим признаком пространства в богородичном 
тексте является обратная перспектива и взгляд на простран-
ство извне, как в иконе, где точка взгляда выведена за пределы 
иконы в глаза молящегося. Тогда далекие предметы кажутся 
яснее. Соблюдены и иконические иерархические пропорции 
с явным выделением центрального персонажа – иконы. Так, 
богомольцы изображены метафорически и обозначены ме-
тонимически как людское море или засеянное поле, которые 
целиком можно увидеть только сверху. Обе метафоры сим-
волизируют великое множество: «Когда мы вышли на улицу, 
ведущую к девичьему монастырю, пестрые передовые толпы 
уже заливали ее почти сплошными массами» (с. 8); «Рыжие 
мужицкие гречневики, котомки, лапти, красные сарафаны 
деревенских молодух, кое-где мещанский ситец, белые пла-
точки – все это отливает по тракту вперед» (с. 10); «Впереди – 
пологий красивый подъем. Широкою лентой, окаймленная 
четырьмя рядами развесистых, старых берез, лежит дорога, 
вся пестрая, вся живая, усыпанная народом»; «…наперерез, 
из ближней деревни вышла на тракт кучка крестьян и стала 
в ряд, навстречу приближающейся иконе … И тотчас же око-
ло нее начинает как-то густеть и завиваться прегражденное 
течение людского потока»; «мимо нас, точно река, сжатая 
берегами, густо, величаво и плавно несется уже сплошная 
толпа…» (с. 11) (подчеркнуто здесь и далее нами. – Т. М.).

Текст в рассказе организован так, что пространство ви-
дится с высоты как будто самой иконой: это она сверху видит 
дорогу, «залитую сплошными массами», людскую «реку» бо-
гомольцев. Местоположение иконы над «людским потоком» 
не случайно. Павел Александрович Флоренский объяснял это 
так: «Как светлое, проливающее свет видение, открывается 
икона. И как бы она ни была положена или поставлена, не мо-
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жешь сказать об этом иначе, чем словом высится» [17, с. 52–53] 
(слово выделено шрифтом Флоренским. – Т. М.).

2. Общее иконотопическое вневременнóе бытие
иконы и богомольцев
В  травелоге икона обретает плоть, материализуется, 

изображается как живая, она сейчас видит и слышит бого-
мольцев, которые прибегают к ее милости. Как бы выходя 
за пределы иконы, Богородица обретает телесность и фи-
зические свойства тела, то есть, по сути, обретает и демон-
стрирует иконическую концептуальную черту – богочеловеч-
ность. Плоть иконы символически соприкасается с плотью 
богомольцев, которые ложатся под проносимую на руках 
икону: «Икона проносилась над распростертыми людьми. 
Счастливцы, над которыми она проходила, вставали с уми-
ленными лицами» (с. 30). Икона символизирует вечность, 
богомольцы – бренность, но вынесенная за пределы церкви 
в реальную жизнь икона означает возможность единства 
земного и небесного, временного и вечного для богомоль-
цев. В рассказе показано слиянное со-бытиé богомольцев 
и иконы, которая открывает богомольцам их божественное 
признание и предназначение. 

Таким образом, иконотопос в богомольном травелоге об-
ретает черты священного пространства и имеет свойства 
иконического описания. В центре словесной иконы – сама 
икона, низ иконы представлен людским морем богомоль-
цев. В описании соблюдены пропорции иконы (средника 
и клейм-эпизодов): «…икона плывет в воздухе над этим оке-
аном обнаженных голов» (с. 12).

3. Взаимное соучастие в иконическом чудотворении
иконы и богомольцев
Богомольцы вместе с иконой составляют единое целое: 

«Страждущий, болящий, немощный и скорбящий люд охваты-
вал икону живою волной, которая вздымалась под влиянием 
какого-то особенного притяжения. Не глядя друг на друга, 
не обращая внимания на толчки, все они смотрели в одно ме-
сто <…> все обращалось к одному центру, туда, где из-за стек-
ла и переплета рамы сияла золотая риза и голова богоматери 
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склонялась темным пятном к младенцу. Из глубины киота 
икона производила особенное впечатление. Солнечные лучи, 
проникая сквозь стекла, сверкали смягченными переливами 
на золоте ее венца; от движения толпы икона слегка колеба-
лась, переливы света вспыхивали и угасали, перебегая с места 
на место, и склоненная голова, казалось, шевелилась над 
взволнованною толпою. Тогда потухшие глаза и искаженные 
лица оживлялись. По всем этим лицам проходило какое-то ве-
яние, сглаживавшее все различные оттенки страдания, подво-
дившее их под общее выражение умиления» (с. 28–29).

Последнее подкреплено эпизодами- клеймами вокруг чу-
дотворной иконы, которая является центром богомольного 
иконотопоса и словесной иконы. Мы обнаружили несколько 
канонических примеров чудотворения. Образцы чудотворного 
действия иконы описаны самим автором в «картинах про-
шлого», взятых из документальных источников: «Чудотвор-
ная икона, прежде обращавшая силу свою на посрамление 
воровских и разбойных поползновений окрестных жителей 
против старцев и являвшаяся как бы воюющей стороной, те-
перь изливала свои милости, исцеляла немощных, прогоняла 
грозовые тучи или призывала благодатные дожди на спален-
ные нивы. "И процвела есть пустыня яко крин"» (с. 36–37) 1.

Нами обнаружены следующие эпизоды чудотворения 
иконы во время крестного хода, описанные в  рассказе 
«За иконой».

Эпизод исцеления кликуши
«Кликушу», «порченую» молодую женщину, привели 

«класть под икону» для исцеления. Ее держат родные, а во-
круг «грустно стоят ее однодеревенцы». Кликуша «неистово 
вырывается из рук, мечется, кидается в стороны» (с. 11). Это 
распространенный недуг: «Пока до Митина дойдем, штук 
десять выведут», – говорит какой-то мещанин- богомолец 
(с. 11). Резкие «нечеловеческие» вопли кликуши перекры-
вают даже шум толпы и пение хора. Но вот ее кладут под 

1 «Чудеса» от иконы в рассказе Короленко не совпадают дословно с чудесами, описанными в руко-
писных «Сказаниях» о чудесах иконы Владимирской Божьей Матери, но среди чудес в «Сказаниях», 
кроме защиты страны от врагов, есть много бытовых случаев, как и в рассказе, – спасение людей 
от опасности (утопление, обрушение на людей городских ворот и др.), болезней, слепоты, помощь 
в родах, а также помощь в сохранении урожая и др.
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икону и – молодая женщина «вздрагивает», «по-детски» 
тихо плачет и успокаивается.

Эпизод с крестьянской семьей,
просящей Богородицу об урожае
По пути иконы паломники буквально появляются из по-

лей, вырастают из земли, стекаясь по ржаным полям к до-
роге, по которой несут чудотворную икону: «В одном месте, 
на полосе, среди хлебов, стояла целая семья: седой старик 
со старухой впереди, рядом сын большак, поодаль молодуха. 
Две или три детских головки чуть виднелись среди колосьев. 
Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисова-
лись ясно и торжественно над колыхавшеюся рожью» (с. 22). 
«Насчет хлебушка прибегают к владычице. Мало ли что может 
случиться? – град, засуха, червяк», – комментируют богомоль-
цы самые насущные просьбы хлебопашцев. Этот эпизод орга-
нично вписывается в полотно картины и свидетельствует, что, 
как и Дева Мария с младенцем, богочеловечны и паломники. 
Само изображение семьи богомольцев среди хлебов макси-
мально иконично. И Богородицу с младенцем и крестьянскую 
семью освещает одно и то же солнце. Совпадает и цветовое 
решение эпизода и полей иконы. Сам эпизод визулизирован 
как икона: в центре икона Богородицы с младенцем, вокруг 
нее – 3 поколения семьи хлебопашцев, фоном золото колы-
шущейся ржи как свидетельство милости Богородицы.

Эпизод со старушкой- богомолицей
(радение за благую смерть)
Этот эпизод символизирует последний жизненный подвиг 

человека, просьбу о благостной смерти под сенью иконы. 
Опирающаяся на палку сгорбившаяся старуха, с трудом пере-
двигая ноги, одиноко, «шаг за шагом», отмеривает свой мно-
готрудный путь. На сомнение проходящих мимо богомоль-
цев – «нешто этак возможно» и «никак не дойти» – старушка 
отвечает с надеждой: «Авось, матушка владычица донесет. 
Порадеть хочется матушке … Стара … Помирать скоро, – по-
радеть хочется» (с. 20). Возможно, это путь в одну сторо-
ну, и тогда осуществится надежда богомолицы – по смерти 
остаться под сенью иконы на кладбище монастыря.
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Эпизод с видéнием иконы (чудо освященного места)
Этот эпизод свидетельствует об искоренении грешно-

го места рядом с монастырем. Рассказывает его мужичок 
из монастырской слободы в  качестве аргумента в  спо-
ре с  раскольником, пророчащим гибель монастырю, так 
как на этом месте раньше был языческий вертеп, и  ме-
сто это «насмердело»: «Так вот в прежние года, не очень 
давно, у  них в  этом месте игрища была; девки, бывало, 
хороводы водят, песни поют, а парни на гармониях играют, 
в дуды дудят» (с. 44). По легенде, на игрищном поле оказалась 
некая девица, коей явилось видение: «все кругом провали-
лось … Я одна на малыим месте стою и ступить мне некуда … 
А икона, значит, на облаке в небо поднялась …» (с. 45). После 
«игрищу с этих самых пор унистожили, отслужили на том 
месте молебен с иконой и поставили часовенку» (с. 45). То 
есть место часовне и будущему монастырю освятила икона. 
Это самое распространенное чудо иконы – указание своим по-
явлением места будущего храма или монастырской обители.

Обсуждение и выводы
Анализ показал, что в богомольном иконотопосе рассказа 

«За иконой» представлены многие чудеса и милости иконы Бо-
городицы: исцеление от болезни, указание святого места, чудо 
о хлебе, чудо об упокоении в святом месте. Все эпизоды чудес 
являются частью иконного полотна. В богомольном травелоге 
«За иконой» воспроизведен словесный экфрасис многофигур-
ной житийной иконы Богородицы. Богородичный иконотопос 
в травелоге обретает черты священного пространства и имеет 
свой ства иконического описания с помощью словесной ико-
ны. В центре словесной иконы – сама икона, низ иконы пред-
ставлен людским морем богомольцев. Поля иконы образуют 
клейма- эпизоды чудотворения иконы. Иконографическому 
описанию богомолья соответствует мотив слиянности иконы 
и богомольцев в едином молитвенном порыве, выходящем 
за пределы времени и пространства. Словесный экфрасис ико-
ны, созданный в богомольном травелоге, и саму икону объеди-
няет общее иконичное пространство, общее иконотопическое 
вневременнóе бытие иконы и богомольцев, взаимное соучастие 
в иконическом чудотворении иконы и богомольцев.
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The Image of the Icon in a Pious Travelogue
Tatiana V. Maltseva

The article analyzes the story by V. G. Korolenko Behind the Icon (1887) as the author's sub-
text of a prayer text. The purpose of the article is to consider the story "Behind the Icon" as 
a pilgrimage prayer travelogue. The central image of the travelogue is the miraculous icon 
of the Vladimir Mother of God and the prayer associated with it. The material under study 
involves the use of the technique of "iconographic reading" of the relic, which is a spiritual 
constant of the prayer text. The method of ekphrastic analysis is also used. The presence 
of an iconotopic in the prayer travelogue as an experience of the extra-spatial existence 
of an Orthodox artifact is revealed. The icon in the pilgrimage travelogue appears in unity 
with the pilgrims and the space it overshadows. The icon sets the main technique for de-
scribing the pilgrimage plot – verbal ekphrasis of a multi-figure multi-component icon. The 
plot content of the icon is prayer. The verbal ekphrasis of the icon, created in a pilgrimage 
travelogue, and the icon itself are united by a common iconic space, a common iconotop-
ic timeless existence of the icon and pilgrims, mutual participation in the iconic miracle 
of the icon and pilgrims.

Key words: V. G. Korolenko, novel Behind the Icon, pilgrimage travelogue, pilgrimage, icon, 
ekphrasis.
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