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Домна Ефимовна Сидорова (в девичестве Жунтова, по первому браку Черняева), с творчеством которой 

«Живая старина» уже знакомила читателей1, родилась в 1 8 9 3 г. в крестьянской семье в д. Ярошевщина Смо-
ленской губернии. Грамоте обучилась в детстве в церковно-приходской школе. Впоследствии жила в Семиречье 
(область на юго-востоке современного Казахстана), в с, Тугулым Свердловской обл., в самом Свердловске. 
Вела крестьянское хозяйство, работала нянечкой и воспитателем в детском саду. Всю свою жизнь, начиная 
еще с детских лет, Домна Ефимовна считала своим призванием и обязанностью перед потомками литератур-
ное творчество. В ее наследии, помимо стихотворных произведений, — дневники и воспоминания2, рассказы и 
сказки, а также авантюрный крестьянский роман «Барщина»3. 
Публикуемая поэма «Рассказ Никитки» написана Д.Е. Сидоровой во время войны и может быть датирова-

на приблизительно 1 9 4 3 — 1 9 4 4 гг. Позже, уже в 50-е годы, надеясь опубликовать поэму в одном из местных 
периодических изданий, Домна Ефимовна написала короткий мемуарный очерк об истории ее создания. Приво-
дим его текст полностью; орфографическая и пунктуационная правка внесена родственниками при перепеча-
тывании с рукописи. 
Имеющийся в нашем распоряжении список *Рассказа Никитки» представляет собой машинописную копию, 

сделанную родственниками Д.Е. Сидоровой с ее рукописи. При перепечатке ими были выправлены орфографи-
ческие ошибки, расставлены знаки препинания, каждый новый стих напечатан с заглавной буквы. Впослед-
ствии копия была просмотрена автором, о чем свидетельствует внесенное в текст исправление (см. сноску 
5). В публикации выдержан сохраненный в перепечатке шахматный принцип расположения строф, которому 
практически всегда следовала сама Д.Е. Сидорова при записи своих стихотворений. 

Д.Е. СВДОРОВА «РАССКАЗ НИКИТКИ» 
1 9 4 3 год. Свердловск. Госпиталь. 
УЛ. Пушкинская № 1 0 . 

Я работала напротив этого госпита-
ля в детском саду Обкома партии. К нам 
пришел военный и обратился с просьбой 
помочь раненым. Люд ей н е хватает, так 
чтоб мы нашли возможным хотя раза два 
в н ед е лю поработать в госпитале. Ране-
ные как дети капризные, нервные, их 
надо чем-то развлечь . Зав. детсадом 
A . M . Коновалов — челов ек большой 
души; он пообещал военному послать 
нас, сказал — есть в нашем коллективе 
няня-сказительница. Вот с этого нача-
лась наша тыловая атака, пошли выпол-
нять боевое задание. 

Нас встретила дежурная, указала 4 8 - ю 
палату. Мы вошли — лежат тяжелоране-
ные, в с е повернулись к нам. Мы их при-
ветствовали: «Привет, ребята, совет-
ски е орлята! Как прошла ночь и чем вам 
п омо ч ь ? » А я добавила: — «Завтрак вам 
припасла, огурчиков принесла». В с е за-
шумели: ура, ребята, ожила наша пала-
та! В с е шумели, в с е галдели, на нас лас-
ково глядели. У всех было хорошее на-
строение, как в театре. Забыли свои 
раны. Я на них глядела, радости н е было 
предела. Пришла сестра, подала градус-
ник: «Что-то у нас шумно». Летчик ска-

зал: — Вы н е слышите, как мы стонем, а 
туг услыхали! У нас нет температуры, мы 
здоровы». 

Ты, сестра, нас не лечи, 
у нас главные врачи. 
У них теплые сердца, 
заменяют мать-отца. 
Летчик подозвал меня: — «Мамаша, 

подойди ко мне». — Села рядом с ним. 
— «У меня к вам просьба, я надею сь на 
вас. Расскажу вам про мальчика, сына 
партизана».—Летчик рассказал мне, как 
потерпел аварию в Брянских лесах, его 
подобрали партизаны к с е б е в лагерь. — 
«Когда я немного окреп, отец мальчика 
мне рассказал с вою трагическую исто-
рию . Я не писатель, не знаю литератур-
ных правил, а прошу написать вас поэму 
для детей». 

Я написала как умела, прочитала 
сначала врачу, потом летчику. Летчик 
слушал и был рад, слезы катились, как 
град. «Спасибо, мамаша, дай руку». Взял 
мою руку, к с е рдцу прижал и долго-
долго держал. Боялся потерять как род-
н у ю мать. 

— Как тебя, сынок, звать? 
— Вася, фамилия Сидорчук. 
— Да мы совсем свои! Я — Сидоро-

ва, и сын у меня Вася, на Курской дуге. 
— Я н е сказала, что его уже нет. Зачем 

с во е гор е навязывать д р у г им ? Я одна 
боролась со своим горем. 

Летчику стало немного получше. Ему 
пришлось пережить тяжелую операцию 
в 1 9 4 4 году в марте. Он умер, когда я 
была в командировке. Больше я его н е 
видела, Меня мучает совесть: я не вы-
полнила обещания [т.е. не опубликовала 
поэму]. Пишу обо всех этих событиях 
вкратце. 

Дорогая редакция! Помогите мне 
выполнить боевое задание. 

[ 1 9 5 0 - е годы] 

РАССКАЗ Н И К И Т К И 

Часть 1 . 

Над землею пушки грохочут, 
В воздухе пули свистят. 
Партизаны в засадах хлопочут, 
За фашистами зорко следят. 

По л е с у бродил мальчуган, 
Неизвестно откуда и чей, 
А потом он стал партизан, 
Нещадно громил палачей. 

А теперь, друзья, расскажу, 
Как в д е р е вн е я жил, 
Почему я по л е с у брожу, — 
Потому, что фашиста убил. 
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Расскажу вам страшную ночь. 
Горько плакала бедная мать. 
Фашист забрался в полночь, 
Н е дал ни капельки спать. 

Он стучал и кричал, 
О пол шпорами брякая 4 . 
Я братишку качал, 
Н е боялся и не плакал. 

Малыш от страха дрожал 
Мамка молчала, точно 

н е было языка, 
А фашист в с е кричал: 
«Куда отправила м ужи к а ? » 

Я за мамку сказал: 
«Отстань, злодей, 
Кто тебе право дал 
Мучить людей!» 

Рявкнул фашист: 
«Ах ты, щенок, больно 

речист!» 
И схватился за свой наган 5 . 

Совсем собрался стрелять, 
Нажимая курок. 
С криком бросилась мать, 
Пуля ушла в потолок. 

Я стрелою за дверь, 
Забился на крышу, 
Н е вижу, что делает зверь, 
А вопли матери слышу. 

Я придумал хорошую штуку, 
Страшно на крыше сидеть, 
Взял кирпич в правую руку 
И р ешил в окно поглядеть. 

Н е могу описать, 
Как стоял у окна. 
Вижу, связана мать, 
Избита, бледна. 

Петух за двором 
Голосисто поет, 
А фашист за столом, 
Носом в рюмку клюет. 

Я от страха застыл 
И стоять не могу. 
Н е жалел своих сил, 
Залепил по врагу. 

Д.Е. Сидорова с братом Семеном Ефимовичем. Конец 1940-х — начало 1950-х гг. 

Хорошо угостил — 
Врагу больше н е встать. 
За отца отомстил, 
И за связанную мать. 

Приоткрыл я окно, 
Чтобы мамку обнять. 
Мне теперь в с е равно, 
Поскор ей убежать. 

Опухшие руки 
Торопясь развязал. 
Позабыл страх и муки, 
«Прощай», — сказал: 

«Терпи до конца, 
Н е надо грустить. 
Разыщу я отца, 
Приду навестить». 

Я шепнул н е дыша: 
«Обо мне позабудь, 
Бер еги малыша 
И спасай как нибудь». 

Сам стрелой полетел, 
Без тропы, без дороги. 

Я свободы хотел, 
Н е жалел свои ноги. 

Я не думал о том, 
Куда ноги несу, 
Очутился в густом, 
Дремучем лесу . 

Хорошо в лесу, соловьи свищут, 
Пташки поют. 
Пускай теперь ищут, 
В с е равно н е найдут. 

Я дальше и дальше иду, 
Ищу партизанский отряд. 
Я совс ем забыл про еду, 
Я Великой отчизны солдат. 

Часть 2 . 

Деревня покрылась туманом, 
Н е видно хаты своей . 
Пробираю с ь я к партизанам, 
С победой верну сь я к ней. 

Я бродил без тропы, без дороги. 
Вспомнил братишку и мапъ, 
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Ободрал с е б е бо сы е ноги, 
Мне страшно хотелось спать. 

Пташки поют и порхают. 
Я прис ел под сосну . 
Ветки меня укрывают, 
Так и клонит ко сну. 

Затрещало в лесу, зашумело, 
Сон мигом исчез. 
Я как белка умело, 
На со сну полез. 

Птицы крыльями машут, 
Учат к полету птенца. 
Гляжу, фрицы пленного тащут, 
Поймали в разведке бойца. 

Долго звери пытали, 
Я с вершины глядел. 
К бер ез е его примотали, 
Он сказать ничего н е хотел. 

«Партизан, п е сни пой, 
Звери будут слушать. 
Ты спокойно стой, 
А звери тебя будут кушать!» 

Эта страшная пытка, 
На смерть оставили в лесу . 
О, клянусь, не будь я Никитка, 
В с е равно от смерти спасу. 

Месяц давно закатился, 
Туча прошла полосой. 
Я на землю спустился. 
Травы покрылись росой . 

Босые ноги щипала, 
Я зашагал, как большой, 
Дрожь по мне пробежала, 
Пленный поник головой. 

Проволокой грудь примотали, 
Узла никак не найду. 
Листья над нами шептали, 
Пленный метался в бреду. 

Распутал я вражью сетку, 
Пленный вздохнул глубоко. 
Разбудить постарался разведку, 
Но от жизни он был далеко. 

Эта последняя пытка, 
Схоронили живого в лесу . 
Проснись, родной, с тобой Никитка, 
В с е усилья приложу, спасу. 

Ночь подвигалась к концу, 
Я как солдат на часах. 
Л е г ч е стало бойцу, 
Пташки поют на кустах. 

Л е сной обитатель проснулся, 
На болото кулик прилетел. 
Наконец-то родимый очнулся, 
Но верить с е б е не хотел. 

Повел глазами кругом, 
Слезами наполнились очи. 
Вспоминал, как боролся с врагом, 
А теперь подняться нет мочи. 

Я не жалел своих сил, 
Спасая старого бойца, 
В шапке воды приносил, 
Полюбил, как родного отца. 

Молвил старик: «Я хочу знать, 
Откуда ты явил ся ? » . 
«Я, но как тебе сказать, — 
С неба свалился». 

«Ты герой, молодец», — 
Молвил старик: 
«Я счастливый боец, 
Снимай же ско р е е парик!» 

Я снял волосатый чепец, 
Держу, начал теряться: 
Под ним скрывался отец, 
Я н е знал — плакать или 

смеяться? 

Птицы над лесом промчались, 
Бор зашумел, зашептал. 
Мы сквозь слезы смеялись, 
Крепко я тятьку обнял. 

Я, как птенчик, порхал, 
Сердце билось в груди. 
Отец глубоко вздыхал, 
Много трудности нам впереди . 

Недолго радости длились, 
Слышится топот дорогой, 
Военной тревогой сменились, 
Сменились военной тревогой. 

Мы в траву повалились, 
Укрыла густая трава. 
Н е веря себе, удивились 
Услышав родные слова. 

Кругом розы душистые. 
Пробираемся мы на опушку, 

Глядим, вчерашние фашисты 
Партизанам попали в ловушку. 

Я первый поднялся, 
Н а встречу гордо шагаю 
Крикнул боец: «Стой, откуда 

ты взял ся ? » 
— «Я грибы в л е с у собираю». 

Рассказал я страшную картину: 
Я слышал, с вершины глядел. 
Били отца, как скотину, 
От пытки родной поседел . 

Я сказал: «Что вы, паны, 
при смир ели 6 , 

Н е слыхать Ваших р е ч е й ? 
Вч е р а пе с енки Вы пели, 
В е ли расправу палачей. 

А сегодня наше время 
Гостей потчевать и тешить, 
По заслугам вражье племя 
На березу станем вешать». 

Немцы потупили взоры. 
Умирать в л е с у н е хотели, 
Озирались кругом, точно воры, 
Бормотали, тряслись и потели. 

Приговор им прочитали: 
«Готовтесь на петлю, немчуги!» 
Березы их кверху подняли. 
«Получайте же в с е по заслугам!» 

К заставе сво ей побрели. 
Смерть пока миновала. 
Кукушка где-то вдали, 
Чуть слышно вдали куковала. 

Шли незнакомой тропой, 
Ч е р е з кочки, курганы. 
Н а с встречали толпой 
Родная семья — партизаны. 

Балагурили мы до рассвета, 
Фронтовая, родная семья. 
Как вернулся отец с того света, 
Победителем был это я. 

Потекли золотые денечки, 
Я свободен и рад. 
Н е страшны мне темные ночки, 
Я нашел партизанский отряд. 

Зверям я ставил капканы 
По секретной, указанной тропке. 
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' Попадали н ем ецки е паны, 

Л етели в воздух, как пробки . 

Завяли ромашки душистые, 
В етры б у й ны е дули . 
Угощала «Катюша» фашистов, 
Н а з а к у с к у — сов ет ски е пули . 

Назло врагу заиграл баян, 
Выбивает гопака по порядку. 
Подд е ржал и я партизан и 7 

Пустился галопом вприсядку . 

В ыш е л на к р у г старшина — 
«В е с е л е й хлопцы, за победу, за свободу, 
Скоро кончится война, 
Заживется к р аш е народу !» 

Я п р и л е г отдохнуть на полянку, 
А тучи, как волны, плывут. 
Вспоминая братишку и мамку, 
Как они, б едные , живут. 

Е с л и враг меня н е погубит, 
В е р н у с ь я домой солдатом, 
Расскажу, как отчизна н а с любит, 
П р о в с е р а с с к ажу я ребятам. 

И вдруг н е ожиданный с л у ч а й : 
Кругом загр емела гроза, 
Самолеты н е с л и с ь ч е р н о й тучей, 
От страха закрыл я глаза. 

Н е г д е было укрыться, 
Б ежал по пыльной дорог е , 
Хотел на заставу добиться, 
Отказали не сти меня ноги. 

Кругом болота, курганы, 
Никто меня зд е с ь н е найдет, 
С поб едой уйдут партизаны, 
А ветер мне п е с н ю поет. 

Горячая кровь залила мою грудь, 
С е р д ц е бол е л о и ныло . 
Продолжит ра с с каз кто-нибудь, 
Я дальш е н е помню, что было . 

Ча ст ь 3 . 

Н а р а с с в ет е утром рано 
И г р а л в е с е л о рожок . 
Соби р а л и с ь партизаны, 
Становились в с е в кружок . 

Атака отбита, 
Кругом тишина. 

Война в фольклоре 
«Где у на с Н и к и т к а ? » — 
С п р о с и л старшина . 

В с е п е р е глянулись , 
Н е зная, что сказать. 
Н а л е в о п о в е р н у л и с ь — 
Раздалась команда: «Искать!» 

И с к а л и Никитку по л е с ным 
курганам. 

На ступила темная ночка. 
Г о р е партизанам, 
Н е нашли «сыночка». 

Больной отец Его р 
К до р о г е спустился, 
Снял головной у б о р 
В сл езах п е р е к р е стил ся . 

Н а груди у с ы н а 
Отец горько рыдал . 
«Назовет тебя г е р о ем Ук р а и н а 8 , 
За н е е ты пострадал . 

Меня с п а с ты от смерти. 
Открой с в о и я с ны е очи, 
О, г о р е мне, гор е , поверьте, 
Вын е сти нет моей мочи. 

Много в ы н е с муки 
За р о д н у ю Полтаву». 
Взял с ы н а на руки, 
П о н е с на заставу. 

Б р о с и л в р а г меч, 
Кон чи л а с ь война . 
Н а могил е р е ч ь 
Сказал старшина . 

Ум е р Никитка г е р о ем на поле, 
Н о ра с с каз н е умрет. 
Кто был на войн е и в н евол е , 
Со сл езами его прочтет. 

П р им е ч а н и я 
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татом влияния устойчивого в советской ли-
тературе, кинематографе и плакатной графи-
ке другого образа врага — белогвардейского 
(и жандармского) офицера Такой п е р е но с 
знаков мог быть отчасти спровоцирован при-
нятой в пропагандистско-агитационных тек-
стах военного времени манерой представлять 
германский фашизм как не только этничес-
ки и идеологически, но и классово враждеб-
н ую советскому народу силу (на этом осно-
вана, например, строка из известной антигит-
леровской пе сни Л. Утесова: «Барон фон дер 
Пшик // Забыл про ру с ский штык, // А штык 
бить баронов не отвык»). В поэме Сидоро-
вой практически отсутствуют маркеры этни-
ческой «чужести» фашиста: так, в последу-
ющих строфах немец обращается к Никит-
кино й матери и к самому Никитке на грубом 
разговорном русском без каких-либо знаков 
акцента. Шпоры на его сапогах как бы вос-
полняют эту недостачу, привнося в образ за-
хватчика знак классовой враждебности. 

5 В перепечатке, по-видимому, сохране-
но авторское построчное деление этой стро-
фы, и она выглядит трехстишием, тем более 
что удлинение серединного стиха на одну-
две стопы встречается в текстах Д.Е. Сидо-
ровой (в том числ е и в «Рассказе Никитки») 
довольно регулярно. Однако после слова «на-
ган» рукой автора вписано: «за клинок». Оче-
видно, писательница хотела изменить клау-
зулу, чтобы зарифмовать слово «щенок», из 
чего следует, что вторая строка вмещает два 
самостоятельных стиха. 

6 Обращени е к немцам «паны» согласу-
ется с местом действия поэмы — Украина 
(см. примеч. 8 ) . Однако использование это-
го слова связано, видимо, не столько с тре-
бованиями художественной достоверности, 
сколько с происхождением автора из Смо-
ленской губернии, где слово «пан» употреб-
ляется в значении 'барин', 'господин' (ср . в 
«Барщине» (с. 1 0 ) : «. . .Недалеко от Смолен-
ска, на опушке леса, раскинулось небогатое 
имение пана Новосельского»). Иронически-
презрительное именование захватчиков па-
нами коррелирует с изображением их «хо-
зяйского» поведения на оккупированных 
землях. 

1 Вероятно, и в этом случае воспроизве-
дена та же разбивка на строки, что и в руко-
писном оригинале. 

1 Здесь впервые прямо обозначено, в ка-
ких местах воевал Никитка, далее конкрети-
зируется: «Много выне с муки // За родную 
Полтаву». Видимо, автору хотелось соблюс-
ти детали прототипического рассказа. 
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