
Константи́н Воробьёв 

                      (1919 –1975) 

— русский советский писатель, яркий 
представитель «лейтенантской прозы».   

В звании лейтенанта воевал под Москвой. 
Под Клином в декабре 1941 года 
контуженным Константин Воробьёв попал в 
плен и находился в Клинском, Ржевском, 
Смоленском, Каунасском, Саласпилсском, 
Шяуляйском лагерях военнопленных (1941—
1943). Дважды бежал из плена. Только 24 
сентября 1942 года побег увенчается успехом, 
и Воробьёв считал этот день своим вторым 

рождением. В 1943—1944 годах он был командиром партизанской группы из 
бывших военнопленных в составе действовавшего в Литве партизанского 
отряда под Шяуляй. После освобождения Советской Армией Шяуляя 
Воробьёв был назначен в этом городе начальником штаба ПВО. Литва стала 
второй родиной Константина Воробьёва, но и здесь были мучительные 
проверки НКВД и лишь через 10 лет награда — медаль «Партизану 
Отечественной войны» 1-й степени. 

Во время нахождения в подполье в 1943 году Воробьёв написал 
автобиографическую повесть «Это мы, Господи!» о пережитом в плену. В 
1946 году рукопись повести была предложена журналу «Новый мир», но 
публикация её не состоялась. В личном архиве писателя повесть целиком не 
сохранилась. Лишь в 1986 году она была обнаружена аспиранткой 
Ленинградского государственного педагогического института 
И. В. Соколовой в Центральном государственном архиве литературы и 
искусства СССР (ЦГАЛИ), куда она была сдана в своё время вместе 
архивом«Нового мира». Впервые повесть была опубликована в 1986 году. 

Читать «Это мы, господи»  

https://e-libra.ru/read/214188-eto-my-gospodi.html 

Читать«Убиты под Москвой» https://dom-knig.com/read_244359-2 

 



«Воробьёв написал две прямодушные повести о подмосковных боях — 
«Крик» и «Убиты под Москвой». В них мы найдём, при всём скоплении 
случайностей и неразберихи любого боя, и нашу полную растерянность 41-го 
года; и эту немецкую лёгкость, как, при лихо закатанных по локоть рукавах, 
секли превосходными автоматами от живота по красноармейцам; и тупость 
неподготовленных командиров; и малодушие тех политруков, кто спешил 
свинтить шпалы с петлиц и порвать свой документ; и засады за нашей 
спиной откормленных заградотрядчиков — уже тогда, бить по своим 
отступающим; и ещё, ещё не всё поместилось тут — и об этом тоже целые 
поколения не узнают правды?? — Повесть «Убиты под Москвой» 
безуспешно прошла несколько журналов и была напечатана в начале 63-го в 
«Новом мире» личным решением Твардовского. И концентрация такой уже 
20 лет скрываемой правды вызвала бешеную атаку советской казённой 
критики — как у нас умели, на уничтожение. Имя Воробьёва было затоптано 
— ещё вперёд на 12 лет, уже до его смерти. Он жил эти годы со «вторым 
ножом в спине», в состоянии безысходности». 

 Александр Солженицын 

Читать повесть 
«Крик»https://www.litmir.me/br/?b=266281&p=1 

 

 

 

 

 

 


