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 Целью настоящего исследования является раскрытие своеобразия образно-мотив-
ной структуры повести писателя русского зарубежья первой волны Ивана Сергеевича 
Шмелёва. Образы и мотивы рассматриваются как значимые компоненты художествен-
ной модели текста, позволяющие выявить авторские ценностные установки, специфику 
языковой организации произведения. Новизна исследования состоит в анализе текста 
с точки зрения его миромоделирующей специфики. Для достижения обозначенной цели 
применялись сравнительно-исторический, биографический методы, метод описатель-
ной поэтики. Полученные результаты показали, что образно-мотивная система повести 
включена в  христианский контекст. Значимыми миромоделирующими компонентами 
произведения становятся пасхальный мотив, мотивы «детскости», радости, святости, 
праведности, плача, чуда, изобилия, духовной чистоты, простоты, духовного родства, 
тишины, смерти, троичности, пути, образ света. Отдельное внимание уделяется образу 
ребенка, являющегося ведущей миромоделирующей категорией в тексте. Художествен-
ная модель мира «Богомолья» структурируется с точки зрения особенностей детского 
мировосприятия и  миропостижения. Важными миромоделирующими универсалиями 
в повести становятся хронотоп сада-рая и «святой дороги». В «Богомолье» перед читате-
лем предстает образ «золотого» счастливого детства, идиллического мира, наполненного 
любовью и ощущением духовного родства всех со всеми. Особое внимание обращено 
на выявление специфики цветового решения образной системы повести, исполненной 
глубокого символизма. Наряду с образом героя в повествовательной структуре произ-
ведения присутствует образ автора, привносящий в текст ностальгическую тональность. 
В конце обосновывается авторское осмысление мотива смерти, отразившего интенсив-
ность духовных поисков писателя.

Ключевые слова: И. С. Шмелёв, повесть «Богомолье», художественная миромодель, 
образ, мотив, символ, семантика. 

Th e purpose of the article is to reveal the originality of the fi gurative and motivic structure 
of the story by Russian émigré writer of the fi rst wave, Ivan S. Shmelev. Images and motifs are 
considered as signifi cant components of the artistic model of the text, allowing to identify the 
author’s value systems and the specifi cs of the linguistic organization of the work. Th e novelty 
of the study lies in the consideration of the text from the point of view of its world-modeling 
specifi city. To achieve the stated goal, comparative historical, biographical methods, and the 
method of descriptive poetics were used. Th e results obtained during the study showed that the 
fi gurative-motive system of the story is included in the Christian context. Signifi cant world-
modeling components of the work are the Easter motif, motifs of “childhood”, joy, holiness, righ-
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teousness, crying, miracle, fabulousness, abundance, spiritual pu-
rity, simplicity, spiritual kinship, silence, death, trinity, the image 
of light. Special attention is paid to the image of the child, who is 
the leading world-modeling category in the text. Th e artistic mod-
el of the world of “Bogomolye” (“Pilgrimage”) is structured from 
the point of view of the characteristics of child’s worldview. Th e 
chronotope of the garden-paradise and the “holy road” become 
important world-modeling universals in the story. In “Bogomolye” 
(“Pilgrimage”) the reader is presented with an image of a “golden” 
happy childhood, an idyllic world fi lled with love and a feeling of 
spiritual kinship of everyone with everyone. Particular attention 
is paid to identifying the specifi c color scheme of the fi gurative 
system of the story, full of deep symbolism. Along with the image 
of the hero, the narrative structure of the work contains the image 
of the author, which brings a nostalgic tone to the text. At the end, 
the author’s understanding of the motive of death, which refl ected 
the intensity of the writer’s spiritual quest, is substantiated.

Keywords: Ivan S. Shmelev, story “Bogomolye” (“Pilgrim-
age”), artistic world model, image, motive, symbol, semantics.

Введение
Повесть «Богомолье» (1930–1931)  создава-

лась Иваном Сергеевичем Шмелёвым (1873–1950) 
в  эмиграции, воспринимаемой величайшей лич-
ной и исторической трагедией. Пережитые собы-
тия  — страшные годы, проведенные в  Крыму во 
время Гражданской войны, гибель единственного 
сына — стали причиной глубокого духовного кри-
зиса, преодолеть который помогло творчество. 
«Богомолье» явилось своеобразной отдушиной 
для писателя, осознавалось им как произведение 
«душевное, чистое, родное», сравнивалось с «пуч-
ком луговых цветов, в душе до сего дня цветущих 
и… благоухающих» [Ильин, Шмелёв 2000: 10]. 
Подобное художественное воздействие повесть 
оказала и на В. И. Немировича-Данченко, обраще-
ние к ней приносило писателю чувство духовного 
успокоения и надежды. Поэт К. Д. Бальмонт — со-
сед и друг И. С. Шмелёва — за несколько дней до 
своего ухода просил жену читать отрывки из «Бо-
гомолья». Философ и  критик И. А. Ильин писал 
о том, что в повести «все пронизано благодатным, 
врачующим светом: и слово, и образы… ибо книга 
эта… есть порождение любви» [Ильин 2009: 50]. 
«Одним из  самых совершенных произведений» 
назвал «Богомолье» Н. К. Кульман, так как «в нем 
всё  гармония, всё у  места, нет ничего лишнего» 
[Кульман 2009: 327]. 

Цель 
Рассмотрение художественного текста сквозь 

призму миромоделирования  — актуальное на-
правление современного литературоведения. 
Описание художественной модели мира, выявле-
ние характеристик, компонентов, закономерно-
стей художественной миромодели представлено 
в  работах И. Б. Аванесян [Аванесян 2020], Г. Т. Га-
риповой [Гарипова 2021], С. А. Дуловой, Н. И. Ни-
колаева [Дулова, Николаев 2019], Г. М. Ибатул-
линой [Ибатуллина 2013], Н. А. Лариной [Ларина 
2018], Н. Н. Левиной [Левина 2022],  А. А. Хадын-
ской [Хадынская 2020] и  др. Исследователи вы-
деляют компоненты картины (модели) мира тек-
ста  — «пространство, время и  человек (персо-
наж)» [Ларина 2018: 4]. Миромоделирующими 
характеристиками также являются «проблемно-
тематические уровни, мотивно-сюжетные блоки, 
лирические ситуации, структурные элементы, 
арсенал изобразительно-выразительных средств» 
[Левина 2022: 453]. Настоящее исследование на-
ходится в русле современных научных изысканий, 
целью его является выявление образов, мотивов 
повести И. С. Шмелёва, включающих символиче-
скую коннотацию, что в конечном счете позволя-
ет сделать выводы о своеобразии авторской миро-
воззренческой позиции, ценностных установок, 
стилевых и языковых особенностей. 

Состояние изучения вопроса. 
Методы

Повесть И. С. Шмелёва «Богомолье» находит-
ся в фокусе неугасающего исследовательского ин-
тереса. К ее изучению обращались Э. В. Чумакевич 
[Чумакевич 1994], Д. Б. Терешкина [Терешкина 
2015], Н. Б. Бугакова [Бугакова 2016], В. А. Сотков 
[Сотков 2016] и др. При этом следует обозначить 
новизну настоящего исследования, состоящую 
в рассмотрении шмелевского произведения с точ-
ки зрения его миромоделирующей специфики. 
При написании работы применялись сравнитель-
но-исторический, биографический методы, метод 
описательной поэтики.
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повести И. С. Шмелёва «Богомолье» заключена 
в  воссозданном в  ней образе детства, проникну-
того духовной чистотой, красотой и  святостью. 
В произведении реализуются «смысловые сцепле-
ния детскости, правды и  праведности» [Исупов 
2012: 224]. Основным духовным устремлением ге-
роя-ребенка становится «очищение души» [Шме-
лёв 2012: 53], подготовка к встрече с преподобным 
Сергием Радонежским, являющимся непререкае-
мым нравственным идеалом. Внутренняя борьба 
с  греховными страстями (гордыней, стремлени-
ем настоять на своем, желанием смутить душу 
ближнего, усилить его страх) умиряется чувством 
глубокого, искреннего покаяния и  немедленного 
исправления. Ценностно-смысловое содержание 
образа детства в шмелевской повести соотносит-
ся со словами Господа, отраженными в Евангелии: 
«Будьте как дети, ибо таковых есть Царствие Бо-
жие» [Мф. 18:3; Мк. 10:14]. 

Наиболее полное развитие образ детства в по-
вести получает в мотиве радости, передающем ду-
ховный настрой ребенка и его эмоциональное со-
стояние. Герой является ведущей миромоделиру-
ющей категорией текста. Окружающее простран-
ство выстраивается сквозь призму детского вос-
приятия. Доминирующими миромоделирующими 
параметрами, компонентами в повести становятся 
звуки, запахи, краски, внутреннее эмоциональное 
состояние ребенка, а также события, являющиеся 
источником его радостного настроения. Приемы 
аллитерации, ассонанса, звукоподражания («по-
хрустывают огурчиками, хрящами  — хру-хру»), 
меткие выражения («горошком так и  покатит-
ся», «делает руки самоваром»), юмористические 
сравнения («Кривая блестит, словно ее навакси-
ли»), повторы глаголов («запрыгал-закосолапил», 
«вспыхивает-слепит», «бьется-дрожит») [Шме-
лёв 2012: 42–48, 57, 111–112, 114] передают ощуще-
ние неугасающего детского восторга и ликования. 
Ребенка буквально «заливает радостью» при зву-
ках красивой народной песни, взгляде на «круп-
ные белые ромашки в траве, синие колокольчики» 
и «листики земляники с зародышками ягод» [Шме-
лёв 2012: 87]. Определение «радостное» относит-

ся и к «холодку зари», и к «небу чудесного голубо-
го цвета», и к самому воздуху, который «пахнет 
как будто радостью» [Шмелёв 2012: 56]. Тропы 
(«густой», «горячий», «медовый» воздух) [Шмелёв 
2012: 79] передают испытываемое мальчиком на-
слаждение красотой окружающего мира. Свое-
образие поэтики пейзажа И. С. Шмелёва можно 
определить как импрессионизм. «Импрессиони-
стическое начало» придает природоописаниям 
«чувственную теплоту и  эффект непосредствен-
ности» [Захарова 2015: 65].

С мотивом радости в  произведении соот-
носится устойчивая цветовая гамма пейзажных 
описаний, в которой преобладающими становят-
ся золотые, белые, розовые и  голубые тона. Так, 
ранним утром, в  самом начале пути, герой на-
блюдает «розовый шест скворешника», начинаю-
щего «золотиться», Москву-реку «в розовом ту-
манце», «золотистый храм Спасителя», «розовый, 
белый с  золотцем Кремль» [Шмелёв 2012: 61–62]. 
Во время паломничества ребенок видит «золотую 
пыль», поднимаемую «табунками овец», «багряно 
золотящиеся» крестьянские избы [Шмелёв 2012: 
98]. По прибытии в Троице-Сергиеву лавру перед 
мальчиком предстает «колокольня-Троица», увен-
чанная «сияющей золотой верхушкой, словно там 
льется золото» [Шмелёв 2012: 133]. Герои-бого-
мольцы идут по «белой дороге», «белые служки… 
обильно поливают клумбы», в  лавре «церкви  — 
белые, голубые, розовые» [Шмелёв 2012: 127, 152]. 
Цветовое обрамление повествования в  «Богомо-
лье» получает библейско-символическое решение. 
Так, белый цвет выступает образом-символом 
святости, духовной чистоты, радости и  соотно-
сится с Божьим светом из Евангельского сюжета 
о  Преображении Господа Иисуса Христа на горе 
Фавор. Голубой цвет является воплощением не-
бесной, высшей духовной реальности, Божьего 
чуда. Розовый и золотой цвета воссоздают значе-
ния детскости, нежности, умиления, выражают 
индивидуально-авторское восприятие детства как 
«золотого» периода счастья и безмятежности. 

Художественная авторская установка опреде-
ляет специфику воплощения важных простран-
ственных миромоделирующих универсалий тек-
ста, среди которых особенно выделяются образы 
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сада (у дома игрушечника Аксенова), преобра-
зующегося в райский Эдем, и полей ржи. Описа-
ние сада и  полей сопровождает мотив изобилия 
(«…лужки, березки, цветы… на грядках… красне-
ет смородина… и  вишни, и  яблони, и  сливы… ну 
чего только душа пожелает»; «Куда ни гляди — всё 
рожь, нынче хлеба богатые. Рожь высокая, ничего-
то за ней не видно… Рожь расстилается волнами, 
льется») [Шмелёв 2012: 141, 104], воссоздающего 
образ идиллического «золотого» мира. Этот образ 
в тексте поддерживается не только особенностями 
мировидения маленького героя, но  и  авторским 
мироощущением, отраженным в  отступлении, 
окрашенным в ностальгические тона, где опреде-
ляющим настроением становится тоска о  «розо-
вом свете далекого» [Шмелёв 2012: 167], навсегда 
ушедшего детства. 

Образ детства и  связанный с  ним мотив ра-
дости сопровождается мотивом святости, занима-
ющим значительное место в  миромоделирующей 
структуре произведения. Ведущий простран-
ственный миромоделирующий компонент пове-
сти  — хронотоп «святой дороги»  — определяет 
характеристики всего, что на нем находится: зем-
ляника называется «божией», «река святая», от 
шишек исходит «церковный запах», от шиповника 
пахнет как от Плащаницы, «от мокрого можже-
вельника пахнет душистым ладаном» [Шмелёв 
2012: 79, 87]. Пространственные атрибуты (крест, 
«святой колодец», храмы) призваны подчеркнуть 
«освященность» пути героя-ребенка. Розовый 
цвет соотносится с праздником Пасхи, образ «Тро-
ицы-колокольни», сравнивающийся с «розовой пас-
хальной свечой» [Шмелёв 2012: 103], превращается 
в образ-видение — кульминацию пути мальчика. 
Пасхальные мотивы реализуются через многочис-
ленные события, поступки персонажей, образы: 
Горкин целуется с  отцом героя, «словно они хри-
стосуются», после причащения он «радостный, 
как на Светлый день» и «пахнет от него ладаном, 
свечками», окружающая природа осмысляется 
«благодатью Господней», вокруг разливается «ти-
шина святая» [Шмелёв 2012: 162, 159, 182]. 

Мотив чуда, неразрывно связанный с  моти-
вом святости, пронизывает всю ткань художе-
ственного произведения. Это отмечено исследо-

вателем: «В “Богомолье” Шмелёв описал живое 
соприкосновение с  миром святости» [Любому-
дров 2009: 255]. В  начале повести все персонажи 
находятся в постоянном ожидании чуда. Во время 
пути герой-ребенок встречает больных, жажду-
щих исцеления: молодую женщину, находящуюся 
в состоянии крайнего отчаяния, обездвиженного, 
покрытого мухами парня. Постепенно чудесное 
начинает проявляться в любом событии и встре-
че: в  источнике со «святой водой», в  исцелении 
внезапно заболевшего Горкина. В конечном счете 
чудом осмысляется весь пройденный путь, встре-
ча с  «Преподобным», ощущение тишины в  душе 
после богомолья. Примечательно, что святой Сер-
гий воспринимается героями повести не усоп-
шим, а живым, в их представлении это является не 
чудом, но обычным и не подлежащим сомнению 
фактом. 

Чудесным, необыкновенным, наполненным 
неповторимым очарованием видится герою-ре-
бенку совершаемое паломничество. Мотив чудес 
реализуется в  настойчивых троичных повторах 
(три дня едет дьякон с семьей в лавру, на третью 
улицу свернули герои в  поисках дома Аксёнова, 
три часа пробили часы с  кукушкой и  т. д.), вос-
клицаниях и замечаниях героя-ребенка («Господи, 
как чудесно!»), вставных сюжетах (рассказ Со-
ломяткина о  том, что он  — «царев брат», слухи 
о разбойниках в деревне Кащеевка) [Шмелёв 2012: 
91]. Святое и чудесное в детском восприятии не-
разрывно связаны: три кружки воды необходимо 
выпить из  «святого источника» для исцеления 
духовного и телесного, от Троице-Сергиевой лав-
ры до Черниговского скита путь в «три версты», 
три дня находятся богомольцы в лавре. Сама лав-
ра видится чудесным местом, в пространственном 
отношении отделенном от обыденного мира (За-
москворечья и Москвы): «Там — всё другое, не как 
в миру… церкви всегда открыты, воздух — как об-
лака, кадильный… и все поют» [Шмелёв 2012: 56]. 

Движе ние мотива святости получает свое 
наивысшее развитие в  размышлениях Михаила 
Панкратовича Горкина о  чистоте и  безгрешно-
сти ребенка («Родится дитё чистое, хорошее, ан-
дельская душка…» [Шмелёв 2012: 82]), «сближе-
нии детскости со святостью» [Исупов 2012: 224]. 
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При этом в самом старом наставнике много «дет-
скости» и  праведности [Сотков 2016: 57]  — ис-
кренняя вера, жизнерадостность, восторжен-
ность, устремленность к духовной чистоте. Горкин 
«простодушен, умен, чист» [Солнцева 2007: 125]. 
Не только юный воспитанник отмечает правед-
ность Горкина («Пахнет от Горкина чистотой») 
[Шмелёв 2012: 159], но и встречающиеся на пути 
богомольцы. Мотив детского плача, звучащий 
в эпизодах, посвященных герою-ребенку, присущ 
и образу Горкина. Старый наставник, как и маль-
чик, плачет от горя, радости, покаянного чувства, 
умиления, прощения. Детская наивная вера опре-
деляет мнение Горкина относительно облегче-
ния болей в  ноге, приписываемого не действиям 
Домны Панфёровны, а  маслу от лампады свято-
го Пантелеимона. В  образе Горкина  — «мудрого 
простеца» — «Шмелёв олицетворяет опыт жизни 
и труда, видение природы и Бога, аромат настрое-
ний и молитв» [Ильин 1996: 388]. 

Мотивы праведности, «детскости» и  свято-
сти прослеживаются в  эпизодах, изображающих 
других персонажей повести. Образ-мотив пути 
(дороги) объединяет их всех в единой ценностно-
смысловой доминанте. Миромоделирующий ком-
понент пути осмысляется и как земная дорога, по 
которой идут герои-богомольцы, и  как духовное 
движение к Богу, небесной реальности, путь пока-
яния и очищения души. Вместе с тем это и «путь 
России  — к  истине». Антипушка уподобляется 
святому Сергию Радонежскому в заботливом вни-
мании к животным, включает всех живых тварей 
в общий круг любви. Прозорливец старец Варна-
ва называет его «простачком», который «порадо-
ваться пришел» [Шмелёв 2012: 188]. Как и Горкин, 
Антип способен на искренний, умилительный 
плач. Бараночнику Феде свойственны детская 
застенчивость, доброта и  душевная щедрость. 
Его главная мечта наивна, но возвышенна — по-
строить всем бедным трактир и кормить бесплат-
но. Свой жизненный путь он планирует так, как 
описано в  житии Алексия, человека Божия,  — 
отказаться от богатой невесты и  служить Богу. 
Мотив подвижничества, осознанно выбранного 
страдания приближает образ героя к идеалу свя-
тости. Жалость Феди к больному парню, искрен-

няя вера в то, что тот исцелится, свидетельствует 
о  его высоком духовном устроении. Физическая 
сила направляется героем исключительно на ху-
лителей имени Господа, а его глубокое раскаяние 
в грехе гнева проявляется всенародно и открыто. 
В полной мере натура Феди раскрывается в словах 
Антипа: «Простота ты, чистое дитё» [Шмелёв 
2012: 88]. 

Духовная чистота свойственна и Соломятки-
ну, безвозмездно кормящему паломников, и хлебо-
сольному, плачущему от умиления дьякону, и бо-
гомольцам, искренне радующимся помирившимся 
Горкину и Домне Панфёровне. Все персонажи «Бо-
гомолья»  — христиане, глубоко верующие люди, 
что делает их членами «большой семьи», «детьми 
Божьими». Как указывает исследователь, «семей-
ственность пронизывает всю сферу человеческих 
отношений» [Давыдова 2007: 50] в произведении. 
Для героев повести православная вера становится 
«чертой национального характера» [Любомудров 
2009: 244], определяет их принадлежность к  рус-
скому народу. Мотив духовного родства начинает 
разворачиваться в начале повести, когда герой-ре-
бенок впервые ощущает, что все люди, встречаю-
щиеся на «святой дороге», ему внутренне близки. 
По мере развития сюжета чувство родственности 
усиливается и  становится более очевидным. На-
конец, в финале произведения все без исключения 
богомольцы называются старцем Варнавой «мои-
ми детками», а на «игрушечном гнезде у Троицы» 
[Шмелёв 2012: 194] взрослые, уподобляясь детям, 
пребывают в состоянии радостного восторга. 

Преодолев долгий и трудный путь, богомоль-
цы получают дары от Господа  — радость духов-
ную, облегчение физических страданий. «Господь 
подает» своим любимым «детям» «благословение 
хлебное» [Шмелёв 2012: 193], ободряет их, вселя-
ет надежду. И делает Он это через своих помощ-
ников  — святых людей, одним их которых явля-
ется старец Варнава. Подобно «солнышку Господ-
ню» [Шмелёв 2012: 186], он собирает вокруг себя 
множество людей, влекомых исходящими от него 
лучами Христовой любви и святости. Не случай-
но мотив света становится ведущим в  портрет-
ном описании старца: «из глаз его светит свет», 
«светлое, доброе лицо» [Шмелёв 2012: 186]. Старец 
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Варнава в  повести является воплощением про-
стоты и  «детскости как восстановленной свято-
сти» [Ельчанинов 1990: 67]. Никакой вычурности 
не наблюдается в его внешнем облике, напротив, 
его одежда «закапана густо воском», а речи полны 
«ласки» [Шмелёв 2012: 186]. Любовь старца пре-
ображает даже задиристых «певчих васильевских» 
[Шмелёв 2012: 186], превратившихся во время 
встречи с ним в робких, застенчивых детей. Один 
из  певчих, Ломшаков, особенно остро сожалеет 
о  своей греховной жизни, предчувствуя прибли-
жение скорой смерти. 

Мотив смерти органично включен в  миро-
моделирующую структуру повести «Богомолье». 
Заявленный уже в  первом очерке, он не наруша-
ет общей радостной атмосферы произведения. 
Смерть воспринимается героями «Богомолья» как 
неизбежный финал жизни каждого человека, про-
исходящий по воле Божьей. По словам исследова-
теля, «Божий Промысел является универсальной 
категорией» в  повести [Давыдова 2007: 59], важ-
нейшей в определении цели, смысла и духовного 
направления человеческой жизни. Смерть в пред-
ставлении персонажей «Богомолья» требует глу-
бокой духовной подготовки. Для Горкина это ста-
новится главной побудительной причиной для 
совершения паломничества в  Троице-Сергиеву 
лавру, а само богомолье — «единственным путем 
к  Престолу Небесному» [Крупин 2009: 312]. Его 
слова — «делов-то пуды, а она — туды!» [Шмелёв 
2012: 31] — заставляют задуматься и отца малень-
кого героя, помогают вырваться из  бесконечной 
череды дел и посетить святое место. Антип тоже 
стремится позаботиться о  душе, принести перед 
Богом покаяние за каждый неверный поступок, 
мысль и  слово. Он даже приготовил «рубаху не-
плохую» [Шмелёв 2012: 46], в которой можно хо-
ронить. Герой-ребенок еще не способен в полной 
мере осознать, что такое смерть: «Кто же это — 
она? Я что-то понимаю, но  не совсем» [Шмелёв 
2012: 44]. «Смутная мысль» о возможной смерти 
отца, который «уйдёт, как этот случайный свет» 
[Шмелёв 2012: 57], лишь мельком проносится в его 
голове, но другие впечатления сменяют ее. С мо-
тивом смерти в повести неразрывно связываются 
уже отмеченные пасхальные мотивы, возводимые 

к  «пасхальному архетипу русской словесности» 
[Есаулов 2004], которые «манифестируют веру во 
всеобщее воскресение» [Шешунова 2006: 24]. Ра-
достная тональность произведения отвечает об-
щей духовной нацеленности героев на обретение 
после смерти вечной гармоничной жизни во Хри-
сте, полной взаимной любви. 

Выводы
Для художественной модели мира повести 

И. С. Шмелёва «Богомолье» характерно широкое 
разнообразие компонентов, выраженных в  осо-
бом образно-мотивном ряде. В  текстовом реше-
нии произведения важное значение получают 
пасхальный мотив, мотивы «детскости», радости, 
святости, праведности, плача, чуда, изобилия, ду-
ховной чистоты, простоты, духовного родства, 
тишины, смерти, троичности, образ света. Ге-
рой-ребенок является ведущей миромоделирую-
щей категорией. Все в  тексте показано через его 
взгляд, отражающий особенности детского ми-
ровосприятия. Значимыми миромоделирующи-
ми универсалиями повести становятся хронотоп 
сада-рая и «святой дороги». В повести воссоздан 
образ счастливого, безмятежного детства, окра-
шенного в ностальгические тона и осмысляемого 
утраченным раем. Образ детства получает разви-
тие в мотивах «детскости» и святости, присущих 
как герою-ребенку, так и  взрослым персонажам 
произведения. Образы «большой семьи» и «детей 
Божьих», выступающие как образы-символы, ука-
зывают на духовную близость верующих людей 
и  Бога. Цветовая образная система, воспроизво-
дящая устойчивые библейско-символические зна-
чения, содержит и  индивидуально-авторские ху-
дожественные трактовки. Ценностно-смысловое 
содержание всей образно-мотивной структуры 
повести определяется ее включенностью в право-
славный контекст и наполненностью глубоким ду-
ховно-нравственным содержанием. 
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