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Аːːˑ˕а˙ˋˢ. Представленнаˢ стат˟ˢ посвˢ˜ена изу˚ениˡ твор˚ества известного оте˚ественного 

детского писателˢ Владислава Крапивина. Актуал˟ност˟ настоˢ˜его исследованиˢ обусловлена недо-
статком работ, раскр˞ваˡ˜их проблематику систем˞ образов в прозе В. П. Крапивина. Цел˟ˡ работ˞ 
ˢвлˢетсˢ описание ˠволˡ˙ии образа оружиˢ в прозе В. П. Крапивина на протˢжении твор˚еского пути 
писателˢ. Об˝ектом анализа послужили отдел˟н˞е рассказ˞, повести и роман˞, созданн˞е В. П. Крапи-
вин˞м в разное времˢ – на ˠтапах раннего (ͳͻͲ-е гг.), среднего (ͳͻͲ–1980-е гг.) и позднего (ͳͻͻͲ–
2000-е гг.) твор˚ества автора. 

По итогам проведенного исследованиˢ установлено, ˚то в раннем твор˚естве Крапивина само-
дел˟ное оружие в играх ребˢт отражает советскуˡ кон˙еп˙иˡ военно-патриоти˚еского воспитаниˢ, 
военнаˢ игру˛ка воспит˞вает в «крапивинских мал˟˚иках» уважение к оружиˡ, служа˜ему за˜ите 
Родин˞. В период романи˚еского твор˚ества (ͳͻͲ–1980-е гг.) излˡбленн˞м оружием крапивинского 
героˢ становитсˢ ˛пага. В романе «Мал˟˚ик со ˛пагой» (ͳͻͷ) занˢтиˢ в фехтовал˟ном клубе играˡт 
клˡ˚евуˡ рол˟ на пути нравственного становлениˢ Сережи: подражаˢ му˛кетерам из книг А. Дˡма, 
мал˟˚ик укреплˢет ˚увство собственного достоинства, самоотверженно отстаивает правду и за˜и˜ает 
своих друзей. С ͳͻͻͲ-х гг. образ оружиˢ в прозе Владислава Крапивина приобретает под˚еркнуто нега-
тивн˞й окрас. В условиˢх полити˚еского хаоса, междоусобн˞х войн и терактов оружие предстает ис-
то˚ником смерти, боли, разру˛ений. В постсоветских произведениˢх Крапивина герои исп˞т˞ваˡт 
ненавист˟ к оружиˡ, сломав˛ему их суд˟б˞, а игру˛е˚ное оружие ис˚езает из детских забав. Писател˟ 
занимает пози˙иˡ па˙ифизма. Настоˢ˜аˢ работа вносит вклад в изу˚ение систем˞ образов и проблем 
твор˚еской ˠволˡ˙ии проз˞ Владислава Крапивина и откр˞вает перспектив˞ длˢ дал˟ней˛их иссле-
дований в ˠтой области. 

 
Кˎˡ˚ˈ˅˞ˈ ˔ˎˑ˅а: «крапивинский мал˟˚ик», оружие, военн˞е игр˞, за˜ита, агрессиˢ. 
 
Перв˞й авторский сборник рассказов В. П. Крапивина «Мал˟˚и˛ки – мои товари˜и» 

б˞л опубликован в Свердловске в ͳͻʹ г. Уже в дебˡтн˞х рассказах на˚инав˛его твор˚еский 
пут˟ писателˢ («Костер», «Минное заграждение») присутствуˡт образ˞ игру˛е˚ного оружиˢ 
и описаниˢ военн˞х игр ребˢт. Приведенн˞е рассказ˞ следует рассматриват˟ в контексте 
информа˙ионной, со˙иокул˟турной обстановки времени их созданиˢ: в на˚але ͳͻͲ-х гг. в 
советском об˜естве е˜е свежи воспоминаниˢ о Великой Оте˚ественной войне, оформление 
блоков НАТО (ͳͻͶͻ) и ОВД (ͳͻͷͷ) знаменует ужесто˚ение «Холодной войн˞» между США и 
СССР, Карибский кризис ͳͻʹ г. ставит мир на гран˟ ˢдерной катастроф˞. В условиˢх потен-
˙иал˟ной военной угроз˞ педагоги˚еской доминантой советского государства ˢвлˢетсˢ вос-
питание подрастаˡ˜его поколениˢ в духе патриотизма, спло˚енности, верности гражданско-
му долгу, готовности встат˟ на за˜иту Родин˞. Нарˢду с довоенн˞ми произведениˢми, вос-
певаˡ˜ими подвиги ˡн˞х героев револˡ˙ии («Сказка о Военной тайне, о Мал˟˚и˛е-Киба-
л˟˚и˛е и его тв˩рдом слове» (ͳͻ͵͵) А. П. Гайдара, роман «Макар-Следоп˞т» (ͳͻʹͷ) Л. Остро-
умова), в советской детско-ˡно˛еской литературе полу˚аˡт распространение произведениˢ 
о пионерах-героˢх, с оружием в руках за˜и˜ав˛их Оте˚ество от неме˙ко-фа˛истских захват-
˚иков (например, повест˟ Ю. М. Корол˟кова «Партизан Л˩нˢ Голиков» (ͳͻͷͷ), поˠма М. А. По-
знанской «Валˢ Котик» (ͳͻͷͶ)). В советской педагогике и системе со˙иокул˟турн˞х устано-
вок важное зна˚ение придавалос˟ воспитаниˡ мал˟˚иков как буду˜их за˜итников Оте˚е-
ства, ˚то полу˚ило отражение в ранних рассказах Владислава Крапивина. 

Герои крапивинского рассказа «Костер» (ͳͻͲ) стремˢтсˢ схватит˟ «вражеского ˚асового»: 
«На лист˟ˢх кустарника металис˟ отблески костра. А в кустах сидели Димка, Владик и 

Вовка. У них б˞ла зада˚а: поймат˟ того, кто разжигал костер. С ребˢтами соседней ули˙˞ у 
них б˞ла война, и мал˟˚и˛ка, возив˛ийсˢ у костра, мог б˞т˟ тол˟ко ˚асов˞м передового по-
ста противника. 
                                                 
̹ Комин Максим Вадимови˚, 2025 



Вестник гуманитарного образования, 2025, № 1 (37) 
© ВятГУ, 2025 ISSN: 2411-2070    Филологические науки  
 

126 
 

– Пора, – сказал командир Димка. Шнурок висев˛его на ˛ее автомата натирал ему кожу, а 
рукоˢтка деревˢнного кинжала, засунутого за резинку трусов, бол˟но уперлас˟ в живот [ͳͶ, с. ͻ]. 

В рассказе В. П. Крапивина «Минное заграждение» (ͳͻͲ) Са˛ка за˜и˜ает воображае-
муˡ «грани˙у» от нападениˢ «дикой конни˙˞»: «Са˛ка лежит между мален˟ких сосенок. Он 
держит под рукой в˞резанн˞й из доски автомат. δ…ε Пригибаˢс˟, ˚тоб не заметили, собрал 
Са˛ка пу˚ок синих флажков и огородил ими полˢнку… Потом он ухватил за ˛иворот зазе-
вав˛егосˢ Дозора, и оба они покинули новое минное поле. δ…ε На «грани˙е» спокойно…» [ͳͶ, 
с. ͳͷ–16]. 

Игру˛е˚ное оружие (деревˢнн˞й кинжал, автомат) в забавах советских детей служит 
воспитаниˡ уважител˟ного отно˛ениˢ к настоˢ˜ему оружиˡ и профессии военного. Такаˢ 
игру˛ка способствует со˙иализа˙ии мал˟˚иков, моделированиˡ со˙иал˟ной реал˟ности во-
енного дела, игровому перевопло˜ениˡ в образ военного, воспитаниˡ необходим˞х нрав-
ственн˞х ка˚еств: смелости, ре˛ител˟ности, умениˢ преодолеват˟ трудности. Оружие пред-
стает средством за˜ит˞ стран˞, охран˞ грани˙ Родин˞ (Са˛ка ограждает полˢнку флажка-
ми, обозна˚ив «минное поле» на рубеже). 

В рассказе «Бегство рогат˞х викингов» самодел˟ное «боевое снарˢжение» ребˢт описа-
но В. П. Крапивин˞м в коми˚ном клˡ˚е: «По дороге ˛ло грозное войско. δ…ε Но удивител˟-
ней всего оказалис˟ ˛лем˞. Чего здес˟ тол˟ко не б˞ло! Ржав˞е каски, кастрˡли с прорезˢми 
длˢ глаз, колпаки от автомобил˟н˞х фар, алˡминиев˞е тазики. И кажд˞й ˛лем б˞л с рога-
ми! Рога из железн˞х трубок, из проволоки, из жести – припаˢнн˞е, приклепанн˞е, прикру-
˚енн˞е – тор˚али грозно и в˞з˞ваˡ˜е. Самохин ˛ел перв˞м. На нем сверкал никелирован-
н˞й ˚айник. Из носика ˚айника полу˚илсˢ отли˚н˞й рог. Второй рог – такой же – б˞л припа-
ˢн с другой сторон˞. δ…ε Над ˜итами, над ˛лемами гордо под˞малис˟ коп˟ˢ. Мо˚ал˟н˞е 
хвост˞ и пестр˞е флажки реˢли у наконе˚ников» [ͳʹ, с. ͳ]. Автором показано богатство 
мал˟˚и˛еской фантазии, способной превратит˟ в боевое обла˚ение и грозное оружие викин-
гов сам˞е об˞˚н˞е б˞тов˞е предмет˞. Вместе с тем оружие, с котор˞м обра˜аˡтсˢ ребˢта в 
ранних рассказах В. П. Крапивина, ˢвлˢетсˢ под˚еркнуто ненастоˢ˜им: деревˢнн˞й кинжал, 
«в˞резанн˞й из доски автомат», коп˟ˢ из жердей с мо˚ал˟н˞ми хвостами. При про˚тении и 
восприˢтии приведенн˞х образов отсутствуˡт ассо˙иа˙ии смерти, ранениˢ, боли, уни˚тоже-
ниˢ. Представленное оружие остаетсˢ всего ли˛˟ игру˛кой, не способной при˚инит˟ реал˟-
н˞й вред и принести в мир разру˛ениˢ, страданиˢ. 

Длˢ твор˚ества Владислава Крапивина ͳͻͲ–1980-х гг. характерен романтизм, мотив˞ 
бор˟б˞ за правду, свободу и справедливост˟, отс˞лки к приклˡ˚ен˚еским произведениˢм 
А. Дˡма, Р. Сабатини. Особ˞м оружием, зна˚им˞м длˢ «крапивинского мал˟˚ика», становитсˢ 
˛пага: она в˞несена в заглавие романа «Мал˟˚ик со ˛пагой» (ͳͻͷ). Его главн˞й герой, Се-
режа Каховский, с интересом посе˜ает фехтовал˟н˞й клуб, откр˞т˞й Олегом Московин˞м: 
«Олег принес в клуб сет˚ат˞е маски, ˚ет˞ре стеган˞х нагрудника, книгу «Три му˛кетера» и 
букет новен˟ких рапир. Когда рапиру брали в руки, тонкаˢ зеркал˟наˢ стал˟ клинка ˚утко 
дрожала, словно в ожидании схватки» [ͳͳ, с. ͻͺ]. В представлении крапивинских героев, за˚и-
т˞ваˡ˜ихсˢ книгами Дˡма, ˛пага в˞ступает непременн˞м оружием му˛кетера – ˚еловека 
˚ести. Благородство, верност˟ слову, неотступнаˢ за˜ита правд˞ и справедливости стано-
вˢтсˢ важней˛ими прин˙ипами «кодекса ˚ести» крапивинского «мал˟˚ика-му˛кетера», из 
игр в му˛кетеров ˡн˞е герои переносˢт ˠти установки в реал˟нуˡ жизн˟. Типи˚н˞й крапи-
винский мал˟˚ик-протагонист – «длинноволос˞й и утон˚енн˞й, романтик, ме˚тател˟ и лˡ-
бител˟ приклˡ˚ений» [ͳ, с. ͳ]. При ˠтом «крапивинского героˢ отли˚аˡт твердаˢ вера в 
добро и обостренное ˚увство справедливости, при всей своей вне˛ней безза˜итности он не 
раздум˞ваˢ бросаетсˢ в бой с лˡб˞м злом и подлост˟ˡ» [ʹ, с. ͺͳ]. 

В сˡжетах В. П. Крапивина ˛пага становитсˢ символом за˜ит˞ ˚ести и достоинства, по-
настоˢ˜ему благородн˞м оружием. В своих фантазиˢх Джонни Вороб˟ев, представлˢˢ себˢ 
му˛кетером, спасает дево˚ку-прин˙ессу от хулиганов – гвардей˙ев кардинала: «Джонни под-
дергивает отворот˞ на ботфортах и в˞ходит на середину мостовой. Правой рукой в˞нимает 
˛пагу» [ͳʹ, с. ͺ]. При помо˜и нав˞ков фехтованиˢ Сережа Каховский в действител˟ности 
дает отпор нападав˛ей дворовой банде, за˜и˜ает своих друзей. 

Поединок на ˛пагах под˚инен строгим правилам («Клинок в˞бит, нел˟зˢ колот˟!» [ͳͳ, 
с. ͳͶ]), мал˟˚иков привлекает его ˠстетика и динамика: «Голованов от неожиданности на 
миг остановил свой клинок. Тут же Сер˩жа снизу вверх нанес по нему скол˟зˢ˜ий удар. 
Жен˟кина рапира взм˞ла под потолок, а Сер˩жа во˛ел в глубокий в˞пад. Ест˟!» [ͳͳ, с. ͳͶ]. 
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Звон ˛паг на занˢтиˢх сливаетсˢ с радостн˞м смехом играˡ˜их друзей: «Звон рапир и смех 
Данилки Востре˙ова» [ͳͳ, с. ͳʹʹ]. Шпагой может владет˟ ли˛˟ подготовленн˞й ˚еловек, ˠто 
оружие неподвластно об˞вателˡ, ˚то позволˢет отнести его к категории «ˠлитного». Вместе 
с тем Сережа Каховский никогда не ставит себˢ в˞˛е других ребˢт и не полагаетсˢ на одну 
тол˟ко силу оружиˢ: «Да, ˢ помнˡ, ˚то говорил д̵Артан˟ˢн. Не тот молодой и от˚аˢнн˞й, из 
«Трех му˛кетеров», а стар˞й, поседев˛ий в боˢх д̵Артан˟ˢн из длинного и пе˚ал˟ного рома-
на «Виконт де Бражелон». Он говорил, ˚то не в умении владет˟ ˛пагой заклˡ˚аетсˢ доблест˟ 
и ˚ест˟ ˚еловека. Она в самом ˚еловеке…» [ͳͳ, с. ͳͷͲ]. Подражание владеˡ˜им ˛пагой героˢм 
приклˡ˚ен˚еских книг побуждает «крапивинских мал˟˚иков» ко внутренней работе над со-
бой, искоренениˡ своих недостатков и развитиˡ нравственн˞х ка˚еств – ˚увства собствен-
ного достоинства, смелости, ре˛ител˟ности. В представлении крапивинского протагониста 
сила духа неизменно превалирует над мо˜˟ˡ оружиˢ. Сережа Каховский обретает неколеби-
муˡ уверенност˟ и разгонˢет ули˚нуˡ банду хулиганов, несмотрˢ на то, ˚то вместо ˛паги в 
его руках оказ˞ваетсˢ об˞˚наˢ жерд˟ от забора: «До сих пор он не думал об оружии. Но сей-
˚ас, о˜утив под рукой деревˢнн˞й брусок, он вспомнил все, ˚то надо: Олега с рапирой, све˚и, 
серебрист˞й вихр˟ клинка» [ͳͳ, с. ʹͲ]. 

В романе В. П. Крапивина «Журавленок и молнии» (ͳͻͺ͵) Журка остаетсˢ но˚˟ˡ на 
страже лагерˢ с незарˢженной винтовкой: «Но˚˟ стоˢла пасмурнаˢ, кое-где под ту˚ами заго-
ралис˟ отблески молний. Стра˛новато б˞ло даже у палаток δ…ε. А Журке в˞пало по жребиˡ 
стоˢт˟ в карауле у дал˟ней грани˙˞ походного лагерˢ. Ему вру˚или пневмати˚ескуˡ винтов-
ку без пул˟ и велели стрелˢт˟ вхолостуˡ, если поˢвитсˢ ˚то-нибуд˟ подозрител˟ное. Отвели 
его на место и оставили одного» [ͺ, с. ͷͷ]. Полагаˢс˟ ли˛˟ на собственн˞е сил˞ и преодоле-
ваˢ страх, мал˟˚ик достойно справлˢетсˢ с исп˞танием. Сталкиваˢс˟ с опасност˟ˡ, герои 
В. П. Крапивина не возлагаˡт на оружие первоо˚ередн˞х надежд: незарˢженнаˢ пневмати˚е-
скаˢ винтовка Журки показана под˚еркнуто бессил˟ной на фоне непроглˢдного но˚ного леса 
с разразив˛ейсˢ над ним грозой. По м˞сли писателˢ, истиннаˢ сила ˚еловека заклˡ˚аетсˢ в 
˚истоте ду˛и, верности долгу и дружбе: «Можно боˢт˟сˢ и все равно стоˢт˟ прˢмо. Потому 
˚то ест˟ ˠмблема с конниками и солн˙ем, ест˟ друз˟ˢ, рапир˞, слова клˢтв˞» [ͳͳ, с. ʹͲ]. 

Зна˚имое место в жизни клуба «Эспада» занимает проведение фехтовал˟н˞х турниров: 
в ˠтом клˡ˚е ˛пага предстает спортивн˞м оружием, которое позволˢет продемонстрироват˟ 
силу, ловкост˟, уровен˟ подготовки у˚астника, но при ˠтом не ˢвлˢетсˢ орудием боˢ, не пред-
назна˚ено длˢ при˚инениˢ смерти или уве˚ий. В повести В. П. Крапивина «Оруженосе˙ Ка˛-
ка» (ͳͻ) ребˢта организуˡт в летнем лагере турнир по стрел˟бе из лука: «Когда в руках у 
Володи растˢгивалсˢ длинн˞й тонкий лук, в Ка˛ке тоже ˚то-то натˢгивалос˟ и дрожало. А 
когда ˜елкала тетива, Ка˛ка вздрагивал, и серд˙е у него ср˞валос˟. И в тот короткий миг, 
пока стрела летела к ˙ели, он много раз успевал повторит˟ про себˢ: «Попади! Ну попади же! 
Попади обˢзател˟но!» δ…ε Это желание б˞ло где-то позади другого, самого главного, которое 
наз˞валос˟ ̶Володина победа̶» [ͳ͵, с. ͳʹͲ]. Игр˞ и соревнованиˢ со спортивн˞м оружием в 
сˡжетах В. П. Крапивина способствуˡт сближениˡ героев: ребˢта интересно проводˢт времˢ, 
у˚атсˢ слаженно работат˟ в спортивной команде и разре˛аˡт возникаˡ˜ие противоре˚иˢ 
мирн˞м способом. Овладение спортивн˞м оружием сопрˢжено с воспитанием сил˞ воли, в˞-
держки, упорной бор˟бой за победу: преодолеваˢ трудности, Ка˛ка справлˢетсˢ с рол˟ˡ Во-
лодиного оруженос˙а на турнире и обретает надежного стар˛его друга. 

В поздней прозе Владислава Крапивина образ оружиˢ переносит су˜ественнуˡ транс-
форма˙иˡ и обретает под˚еркнуто негативн˞й окрас. Распад СССР и последовав˛ий полити-
˚еский кризис ͳͻͻͲ-х гг. приводˢт к росту со˙иал˟ной напрˢженности, преступности, воз-
никновениˡ «горˢ˚их то˚ек», ˚то находит отражение в постсоветском твор˚естве писателˢ, 
переживав˛его за суд˟бу своей стран˞. Отн˞не оружие на страни˙ах его книг предстает 
средством совер˛ениˢ преступлений, террористи˚еских актов, насилиˢ над слаб˞ми, осо-
бенно – дет˟ми: «Как они изменˢтсˢ? Кто? δ…ε Бен-Ладен? Или те своло˚и, ˚то недавно кину-
ли гранату в окно детского сада?!» [ͳ, с. ʹ]. Оружие – непременн˞й атрибут бандитского 
разгула «лихих девˢност˞х»: в повести «Лето кон˚итсˢ не скоро» (ͳͻͻͷ) оте˙ Шурки Полу˛-
кина расстрелˢн у под˝езда на глазах с˞на. Беспо˜адн˞е в˞стрел˞ перевора˚иваˡт жизн˟ 
мал˟˚ика. Сотрудни˚аˡ˜ий с бандитами следовател˟ Хор˚енко не намерен расследоват˟ 
убийство, при ˠтом он обвинˢет самого Шурку в краже от˙овского пистолета, доводˢ мал˟˚и-
ка до от˚аˢниˢ: «Один раз ˢ не в˞держал, как заору на ˠтого Хор˚енко: δ…ε «Если, – говорˡ, – 
б˞ла б˞ у менˢ ˠта пу˛ка, разве б˞ в˞, гад˞, ходили жив˞е? В˞ – одна лаво˚ка с бандита-
ми…» [ͳͲ, с. ]. 
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И все же в силу про˚н˞х морал˟н˞х убеждений герои Крапивина, не желаˢ увели˚иват˟ 
зло в мире, отказ˞ваˡтсˢ брат˟ в руки оружие даже в боевой обстановке и в˞ходˢт навстре˚у 
вооруженн˞м врагам безоружн˞ми: данн˞й сˡжетн˞й ход испол˟зован писателем во мно-
гих произведениˢх. Кул˟мина˙ией повести «В˞стрел с монитора» (ͳͻͺͻ) становитсˢ с˙ена, в 
которой двенад˙атилетний Галиен Тукк, за˜и˜ав˛ий родной город Реттерхал˟м, смело 
смотрит в глаза матросам расстрел˟ной команд˞: «Гал˟ка увидел ˚ерн˞е дула, прижалсˢ 
спиной к ма˚те. Ма˚та б˞ла железнаˢ, кругл˞е заклепки впилис˟ в спину. «Как пули, – мел˟-
кнуло у Гал˟ки. – Тол˟ко с той сторон˞». И е˜е представилос˟, как пули пройдут нав˞лет и 
горˢ˚о расплˡ˜атсˢ под спиной о металл. Но ˠтого он уже не по˚увствует» [, с. ͳͲʹ]. В ро-
мане «Р˞жее знамˢ упрˢмства» (ʹͲͲ) пленн˞й Санˢ Салазкин не терˢет силу духа под угро-
зами вооруженн˞х ˚е˚енских боевиков: «Дружок его тоже скалитсˢ, гладит автомат. И понˢл 
ˢ: все равно уб˟ˡт, хот˟ сделайсˢ ˢ сам˞м-сам˞м мусул˟манином. Не оставˢт в жив˞х русско-
го свидетелˢ, котор˞й видел ˠти голов˞… В˙епилсˢ в автомат, рванул, кинул ˚ерез бедро 
ˠтого Саидова приˢтелˢ» [ͳͷ, с. ͺͳ]. В повести «Рассекаˡ˜ий пенн˞е гребни» (ͳͻͻͺ) мал˟˚ик 
Даниˠл˟ Дегар поступает во фран˙узскуˡ армиˡ барабан˜иком, ˚тоб˞, за˜и˜аˢ интерес˞ 
Оте˚ества на войне, все же не убиват˟ лˡдей собственн˞ми руками. Вступаˢ в откр˞тое про-
тивостоˢние безоружн˞ми, герои В. П. Крапивина всˢкий раз удивител˟н˞м образом в˞хо-
дˢт победителˢми, поражаˢ врагов силой духа, отвагой, наход˚ивост˟ˡ и ре˛ител˟ност˟ˡ.  

По м˞сли писателˢ, самое сокру˛ител˟ное оружие в руках зл˞х лˡдей в коне˚ном с˚ете 
бессил˟но перед ˚истотой ду˛и и правдой устремлений. В повести «Самолет по имени Сер˩ж-
ка» (ͳͻͻͶ) Сергей, превратив˛ис˟ в самолет, спе˛ит на помо˜˟ лˡдˢм в район боев˞х дей-
ствий: «Тогда по ˡжн˞м грани˙ам там и тут гремели гражданские войн˞ δ…ε. И вот Сережка 
надумал помо˚˟ там кому-то. Или продукт˞ сбросит˟ бежен˙ам, или, может, мал˞˛а какого-то 
в˞везти из-под огнˢ» [ͳ, с. ͳͺ͵]. Мирн˞й самолет Сер˩жка терпит кру˛ение под обстрелом на 
побереж˟е, но в финале повести ˚удесн˞м образом воскресает и, победив смерт˟, возвра˜аетсˢ 
к Ромке из Заобла˚ного города. Вражеское оружие отнˢло у него земнуˡ жизн˟ и способност˟ 
превра˜ат˟сˢ в самолет, но не смогло поразит˟ его светлуˡ детскуˡ ду˛у. В повести «В˞стрел 
с монитора» (ͳͻͺͻ) плененн˞й врагами Гал˟ка останавливает в˞пу˜енн˞й по Реттерхал˟му 
снарˢд силой взглˢда и м˞сли: «Он в˙епилсˢ в падаˡ˜уˡ бомбу глазами. Кажд˞м своим не-
рвом, всем своим от˚аˢнием он словно стремилсˢ задержат˟ в полете ˠтот смертел˟н˞й ме-
теор. δ…ε Снарˢд упал за остров. Сей˚ас грохнет! Сей˚ас… Сей… ˚то? Тонко звенела в у˛ах ти-
˛ина. Да где-то, кажетсˢ, раздалсˢ всплеск…» [, с. ͻ]. Искреннˢˢ бол˟ мал˟˚ика за свой родной 
город и его мирн˞х жителей отводит смертоносн˞й снарˢд. 

На фоне религиозного возрождениˢ в России с кон˙а ͳͻͺͲ-х гг. в прозе Владислава Кра-
пивина поˢвлˢˡтсˢ христианские мотив˞, «духовн˞й реализм как художественн˞й метод 
занимает зна˚имое место в твор˚еском инструментарии писателˢ» [͵, с. ͵ͺͳ]. В романе 
«Бронзов˞й мал˟˚ик» (ͳͻͻͶ) В. П. Крапивин˞м показано, ˚то в˞держат˟ обстрел английской 
ˠскадр˞ Солове˙кому монаст˞рˡ помогает прежде всего духовнаˢ опора: «настоˢтел˟ архи-
мандрит Александр, котор˞й ˛паги, естественно же, не имеет. δ…ε Невзираˢ на отсутствие 
ли˚ного оружиˢ и склонностей к бранн˞м утехам, оте˙ Александр тем не менее, уповаˢ на 
Бож˟ˡ помо˜˟, надеетсˢ постоˢт˟ за веру и землˡ Русскуˡ. δ…ε В ответ на дерзост˟ загреме-
ли орудиˢ «Бриска» и «Миранд˞», пос˞лаˢ в крепост˟ громадн˞е бомби˚еские снарˢд˞. Де-
сˢт˟ монаст˞рских пу˛ек отве˚али бодро и умело. В ˙ерквˢх зазвонили колокола. Более де-
вˢти ˚асов продолжалас˟ канонада, но древние каменн˞е стен˞ б˞ли ˚ерес˚ур про˚н˞. Мало 
того! В подзорн˞е труб˞ можно б˞ло разглˢдет˟, ˚то никто из бесстра˛н˞х у˚астников 
крестного хода, двигав˛егосˢ вокруг обители по стенам, ни˚ут˟ не пострадал, хотˢ ˢдра не 
раз пробивали деревˢннуˡ кр˞˛у галереи» [Ͷ, с. ͵͵ͺ]. Превосходство в оружии само по себе 
не ˢвлˢетсˢ залогом побед˞: снарˢженнаˢ сил˟ней˛ими орудиˢми английскаˢ ˠскадра не 
смогла взˢт˟ ˛турмом древний монаст˞р˟. В пространстве крапивинского текста колокол˟-
н˞й звон противопоставлен грохоту пу˛ек и затмевает ˛ум сражениˢ. Незримаˢ божествен-
наˢ за˜ита укр˞вает у˚астников крестного хода, делаˢ их неуˢзвим˞ми длˢ вражеских в˞-
стрелов. По м˞сли В. П. Крапивина, побед˞ русского оружиˢ б˞ли одержан˞ в первуˡ о˚е-
ред˟ благодарˢ силе духа и вер˞ русских лˡдей. 

Коренное изменение отно˛ениˢ героев к оружиˡ наглˢдно показано В. П. Крапивин˞м 
в повести «Взр˞в генерал˟ного ˛таба» (ͳͻͻ), пронизанной идеˢми гуманизма, па˙ифизма, 
антимилитаризма. В на˚але повести воспитанник военного корпуса Лен, не сомневаˡ˜ийсˢ в 
словах генералов, восхи˜ен своей армией, победами и славой оружиˢ. Генерал подбадривает 
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отправленного на секретное задание Лена, обе˜аˢ вру˚ит˟ мал˟˚ику собственн˞й кортик: 
«оружие, похожее на мален˟кий ме˚, висело на ˙епо˚ках, спускав˛ихсˢ из-под генерал˟ского 
мундира – у бедра с лампасом. В темно-зелен˞х кожан˞х ножнах с оковками, с золотистой 
витой рукоˢткой. Слез˞ на весну˛˚ат˞х ˜еках стремител˟но в˞с˞хали. Л˩н сдвинул каблу-
ки гвардейских ботинок» [ͷ, с. ͳ]. Пона˚алу кортик генерала видитсˢ Лену подлинн˞м сим-
волом ˚ести, военной доблести, ради полу˚ениˢ наградного оружиˢ Лен согла˛аетсˢ на в˞-
полнение опасного заданиˢ. Однако в приморском городе Лен становитсˢ свидетелем того, 
как его армиˢ беспри˚инно обстреливает праздни˚нуˡ пло˜ад˟: «Л˩н сидел на корто˚ках и 
видел, как с ма˛ин˞, декорированной под стар˞й фаˠтон, лупит по кукол˟ному театру дˢд˟-
ка в клет˚атом костˡме арлекина. Длинн˞ми о˚ередˢми, от живота. Профессионал˟но! 
«Бˠодин» билсˢ в его крепких пал˟˙ах и злорадно ревел! δ…ε С ма˛ин˞ дали по с˙ене е˜е 
одну о˚еред˟ и кинули взр˞впакет. Хол˜ов˞й задник п˞лал, с˞палис˟ доски. С помоста пр˞-
гали. δ…ε Лˡди кри˚али и бежали» [ͷ, с. ʹͶ]. Постепенно Лен приходит к осознаниˡ того, ˚то 
в действител˟ности оружие редко служит за˜ите правд˞ и справедливости, как об ˠтом го-
воритсˢ в армейских воззваниˢх, на деле его ˚а˜е применˢˡт во зло. На глазах мал˟˚ика раз-
вора˚иваетсˢ не герои˚еское сражение, а массовое убийство мирн˞х безоружн˞х лˡдей. 
Позже Лен с ужасом узнает о том, ˚то Об˝единенн˞й Генерал˟н˞й ˛таб заранее планирует 
ход всех войн на планете, об˝ем˞ поставок армиˢм оружиˢ и мас˛таб˞ его применениˢ: «А 
вот если едет автобус, а по нему стрелˢˡт из кустов… гранатами… Это, зна˚ит, все равно, да? 
δ…ε Неважно, кто стрелˢл, да? Все равно по ва˛ему приказу?» [ͷ, с. ͺͷ]. В кон˙е повести герой 
исполнен ненависти и отвра˜ениˢ к оружиˡ, которое утра˚ивает длˢ него б˞луˡ привлека-
тел˟ност˟ и отн˞не напрˢмуˡ ассо˙иируетсˢ исклˡ˚ител˟но со смерт˟ˡ, страданиˢми, 
насилием, жестокост˟ˡ, подлост˟ˡ. В кул˟мина˙ионном конфликте Лен уни˚тожает проект 
секретного климати˚еского оружиˢ прˢмо на глазах у командованиˢ Об˝единенного Гене-
рал˟ного ˛таба, понимаˢ, ˚то тем сам˞м обрекает себˢ на вернуˡ гибел˟. «Крапивинский 
мал˟˚ик» жертвует своей жизн˟ˡ ради того, ˚тоб˞ разру˛ител˟ное оружие не б˞ло приве-
дено в действие, спасаˢ тем сам˞м от му˚ител˟ной смерти многих лˡдей. 

С ͳͻͻͲ-х гг., наполненн˞х войнами, стрел˟бой и разру˛ениˢми, из жизни «крапивин-
ских мал˟˚иков» уходˢт военн˞е игр˞, отдаваˢ место мирн˞м забавам. А˛отик, потерˢв˛ий 
родителей в военном конфликте, не имеет военн˞х игру˛ек, способн˞х возвратит˟ его к тˢ-
жел˞м воспоминаниˢм: «На тахте валˢлис˟ плˡ˛ев˞е игру˛ки, вагон˚ики ˠлектри˚еской 
дороги и детали конструктора. А˛отик аккуратно убрал с тахт˞ мохнатого тигренка» [, 
с. ͷͻ]. В повести «Колесо Перепелкина» (ʹͲͲ͵) Васˢ отказ˞ваетсˢ от комп˟ˡтерн˞х игр-
стрелˢлок с оружием и насилием: «Скоро комп˟ˡтерн˞е забав˞ Васе приелис˟. Они б˞ли по-
хожи одна на другуˡ. Там все времˢ надо б˞ло куда-то бежат˟, кого-то догонˢт˟, в кого-то 
стрелˢт˟, ˚тоб˞ тебˢ самого не подстрелили или не взорвали» [ͻ, с. ʹͺ]; «Комп˟ˡтер нов˞й, а 
игр˞ все те же. Мордобой…» [ͻ, с. ͳͳͶ]. В своих мирн˞х играх крапивинские герои п˞таˡтсˢ 
построит˟ нов˞й мир, в котором нет места войнам, оружиˡ и насилиˡ: в повести «Лето кон-
˚итсˢ не скоро» (ͳͻͻͷ) ребˢта строˢт из песка вол˛ебн˞й город, играˡт в «дразнилки и ˜е-
коталки», Кустик со˚инˢет длˢ друзей сказку о приклˡ˚ениˢх Кудрика и Мудрика на далекой 
планете – в поздних произведениˢх В. П. Крапивина военн˞е мотив˞ и прообраз˞ оружиˢ 
отсутствуˡт в играх детей. 

По итогам проведенного исследованиˢ установлено, ˚то образ оружиˢ проходит слож-
нуˡ ˠволˡ˙иˡ на протˢжении твор˚еского пути Владислава Крапивина. На раннем ˠтапе 
твор˚ества писателˢ (ͳͻͲ-е гг.) игру˛е˚ное оружие в˞ступает неот˝емлем˞м атрибутом 
советских детских забав и командн˞х игр, военнаˢ игру˛ка рассматриваетсˢ в том ˚исле как 
средство со˙иализа˙ии мал˟˚иков, ˠлемент патриоти˚еского воспитаниˢ. В игров˞х сˡжетах 
ребˢт из рассказов В. П. Крапивина ͳͻͲ-х гг. («Костер», «Минное заграждение») оружие 
непременно служит за˜ите Родин˞. 

В период пропитанного романтизмом твор˚ества В. П. Крапивина ͳͻͲ–1980-х гг. ˛пага 
становитсˢ излˡбленн˞м оружием ˠталонного «крапивинского мал˟˚ика» – ме˚тателˢ и 
идеалиста, подражаˡ˜его Д̵Артан˟ˢну и капитану Бладу. Шпага – оружие благородного ге-
роˢ, носителˢ кодекса ˚ести, она предназна˚ена длˢ за˜ит˞ правд˞, справедливости и сво-
бод˞. При ˠтом – исклˡ˚ител˟но ли˚ной свобод˞ и независимости. В романе «Мал˟˚ик со 
˛пагой» (ͳͻͷ) одним из сˡжетообразуˡ˜их конфликтов становитсˢ противостоˢние отрˢ-
да «Эспада» с ˚иновниками-формалистами. С рапирой в руке Данилка Востре˙ов от˚аˢнно 
за˜и˜ает поме˜ение отрˢда от творˢ˜их беспорˢдок сотрудников домоуправлениˢ. Шпага в 
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Abstract. The presented article is devoted to the study of the work of the famous Russian children's 

writer Vladislav Krapivin. The relevance of this study is due to the lack of works that reveal the problems of the 
image system in V. P. Krapivin's prose. The purpose of the work is to describe the evolution of the image of 
weapons in V. P. Krapivin's prose throughout the writer's creative career. The object of the analysis is individual 
short stories, novellas, and novels created by V. P. Krapivin at different times – at the stages of the author's early 
(1960s), middle (1970s–1980s), and late (1990s–2000s) creative work. 

According to the results of the study, it was found that in Krapivin's early work, homemade weapons in 
children's games reflected the Soviet concept of military-patriotic education, military toys instilled in the 
"Krapivin boys" respect for weapons that serve to protect the Motherland. During the period of his romantic 
work (the 1970s and 1980s), the sword became Krapivinsky's favorite weapon. In the novel "The Boy with the 
Sword" (1975), classes at the fencing club play a key role in Seryozha's moral development: imitating the Mus-
keteers from the books of A. Dumas, the boy strengthens his self-esteem, selflessly defends the truth and pro-
tects his friends. Since the 1990s, the image of weapons in Vladislav Krapivin's prose has become emphatically 
negative. In conditions of political chaos, internecine wars, and terrorist attacks, weapons appear to be a source 
of death, pain, and destruction. In Krapivin's post-Soviet works, the characters feel hatred for the weapons that 
broke their destinies, and toy weapons disappear from children's amusements. The writer takes the position of 
pacifism. This work contributes to the study of the system of images and the problems of the creative evolution 
of Vladislav Krapivin's prose and opens up prospects for further research in this field. 

 
Keywords: "Krapivinsky boy", weapons, war games, defense, aggression. 
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