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Победа… В сознании по крайней мере трех поколе-
ний русских людей это слово было неразрывно связано 
с памятной датой — 9 мая 1945 года, а активное участие 
в шествиях «Бессмертного полка» детей и молодежи пока-
зало, что и четвертое послевоенное поколение восприни-
мает Победу как свой праздник: даже в условиях эпидеми-
ческого карантина 2020 года, пусть и в «онлайн-формате», 
в нем участвовало более 25 миллионов человек. 
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войны — двенадцать имен, двенадцать судеб самоотверженных 
людей, которых объединяет любовь к Отечеству и талант побеж-
дать. Этот талант заключается не только в разработке успешных 
оперативно-стратегических операций, но и в способности вдох-
новить на подвиг своих воинов. 

Каждый из героев этой книги внес свой вклад в великую Побе-
ду в самой страшной и кровопролитной войне XX века. Все они 
были людьми несравненного личного мужества и были готовы 
к подвигу жертвенной любви во исполнение заповеди Христо-
вой: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих (Ин. 15:13). 
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Наша Победа
Полководцы Победы  

«Тема Победы занимает совершенно особое место 
в жизни нашего народа, а память о ней бережно сохра-
няется миллионами соотечественников как в России, так 
и за рубежом. Почему даже спустя столько лет сердце рус-
ского человека столь живо откликается на все, что связа-
но с Великой Отечественной войной? Потому что всеми 
фибрами души, как говорят у нас в народе, мы чувствуем, 
насколько важны те события не только для бытия наше-
го Отечества, бытия нации, но и для всего мира», — ска-
зал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Личный вклад в достижение победы над врагом внес бук-
вально каждый — «и маршал страны, и рядовой», и рабо-
тавшие на военных заводах школьники, и выносившие на 
своих руках раненых с поля боя санитарки, и выступавшие 
на фронтах перед бойцами артисты, и те, кто кормил, и те, 
кто учил… Это те миллионы простых людей, для которых 
прозвучали в первые дни Великой Отечественной войны 
слова песни: «Вставай, страна огромная! Вставай на смерт-
ный бой!» 

Наша книга расскажет о тех, кто воевал, и не просто 
воевал, а побеждал, — о полководцах Великой Отечествен-
ной войны, которые в самые тяжелые годы сохранили не 
только верность Родине, но и ценности отеческой веры. 
В годы безбожных гонений на Церковь для многих и мно-
гих людей, не имевших возможности исповедовать свою 
веру открыто, сохранение христианских традиций заклю-
чалось в простом исполнении заповеди Христовой о жерт-
венной любви к Богу и к ближним: Нет больше той люб
ви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 
15:13). Герои нашей книги не заявляли о своей вере публич-
но, но сама их жизнь свидетельствует: их путь к Победе был 
путем веры всего нашего народа. 

Шествие «Бессмертного полка»



Георгий Константинович Жуков

ДНИ САМЫХ  
БОЛЬШИХ РАДОСТЕЙ
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Дни моих самых больших радо-
стей совпали с радостями Отечества. 

Г. К. Жуков

Имя Маршала Советского Союза Георгия Константино-
вича Жукова, по твердому убеждению автора этой книги, 
не следует включать в сборники: о военачальнике такого 
масштаба невозможно рассказать на нескольких страни-
цах. Но разве можно хотя бы кратко не сказать о нем в кни-
ге о полководцах Великой Отечественной войны? Итак, 
о четырежды Герое Советского Союза маршале Жукове — 
самое важное. А самое важное — это его победы. 

Какая судьба ждала мальчика из простой крестьянской 
семьи в дореволюционной, царской России? Такая же, как 
его однофамильца, забитого и бесправного героя расска-
за А. П. Чехова «Ванька», отданного в учение к сапожни-
ку Аляхину, или что-то могло сложиться по-другому? Автор 
считает, что вполне могло: Господь дает каждому человеку 
свой талант, и человек может этот талант приумножить (см. 
Мф. 25: 14–30). У будущего маршала Победы таланты были, 
и раскрылись они в его беззаветном служении Родине. 

Родился он 19 ноября (1 декабря) 1896 года в дерев-
не Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской губер-
нии в семье крестьянина Константина Артемьевича и Усти-
ньи Артемьевны Жуковых. Ребенка назвали Егором, в честь 
великомученика Георгия Победоносца: один из дней памя-
ти этого святого праздновался через восемь дней. 

Семья жила бедно, и как-то в один голодный и холод-
ный год у их ветхой избы обвалилась крыша, и им до насту-
пления холодов пришлось жить в сарае. Они продали 

единственную корову, купили в рассрочку сруб и к зиме 
перебрались в крытую соломой избу. Голодных детей под-
кармливали соседи — выручали то щами, то кашей. «Такая 
взаимопомощь, — вспоминал Георгий Константинович, — 
была в деревнях не исключением, а скорее традицией для 
живших в тяжелой нужде русских людей». С семи лет при-
общился Егор к нелегкому крестьянскому труду; упорный 
мальчишка спешил не отстать от взрослых… правда, зара-
ботал на сенокосе кровавые мозоли, а на левом мизинце 
остался шрам от пореза серпом. 

В дореволюционной России, не имевшей каких-то ярко 
выраженных, как сейчас говорят, социальных лифтов, 
выходцам из простого народа все же удавалось достичь 
определенных высот: вчерашние крепостные иногда ста-
новились крупными предпринимателями, известными сво-
ей широкой благотворительностью. Из простого народа 
вышло и немало выдающихся лиц духовного звания. При-
ведем в пример старшего современника нашего героя — 
прославленного в лике святых преподобного Серафима 
Вырицкого (в миру — Василий Николаевич Муравьев). 
Он тоже происходил из бедных крестьян, и в учение его 
отдали по смежной профессии, однако к тридцати годам 
он был уже крупным предпринимателем — меховые изде-
лия его производства продавали по всей Европе. Но при-
звание свое он видел в другом: в служении Церкви Хри-
стовой. 

Стал бы Георгий Константинович Жуков успешным 
предпринимателем или нет — гадать не будем, но то, что 
к любому делу он относился усердно и ответственно, 
в этом сомнения нет. 

Егор Жуков в двенадцатилетнем возрасте начал учить-
ся скорняжному ремеслу. До этого он успел с похвальным 
листом окончить трехклассную церковно-приходскую 
школу; в своих знаменитых «Воспоминаниях и размыш-
лениях» он с теплом вспоминает преподавателя Закона 
Божия — «тихого и доброго старичка-священника» отца 
Николая Ремизова. Семья Жуковых жила в традициях оте-
ческой православной веры. У Егора не было какой-то утон-
ченной религиозности, но заложенные в детстве принципы 
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честной и праведной жиз-
ни, верности своему долгу 
остались с ним навсегда. 

Егора отдали в уче-
ние к родному дяде, пре-
успевающему владельцу 
скорняжной мастерской; 
с бедными родственника-
ми тот знаться не хотел, 
но для Егора, узнав о его 
отличных успехах в уче-
бе, сделал исключение. 
Мастерская находилась 
в центре Москвы, в Камер-
герском переулке; обу-
чение делу было вполне 
в «чеховских» традициях: 
за малейшую оплошность 
били немилосердно. Его-
ра опекал старший из уче-
ников — Кузьма, мальчик 
добрый и благочестивый; по воскресным дням он водил 
ребят в церковь, и Егору особенно запомнились богослу-
жения в Успенском соборе Московского Кремля с прото-
диаконом Константином Розовым и великолепным пени-
ем Синодального хора. 

Егор усердно овладевал скорняжным ремеслом, но ему 
хотелось учиться. Хозяйский сын — они были одногодки — 
стал ему помогать. Узнав об этом, хозяин одобрил намере-
ние Егора, и тот пошел учиться на вечерние образователь-
ные курсы, которые давали знания в объеме городского 
училища. Хозяин Егору доверял и к шестнадцати годам 
перевел его в разряд подмастерьев и даже стал отправлять 
в ответственные командировки. У Егора появилась неве-
ста, стали думать и о свадьбе, но начавшаяся война, как тог-
да говорили — «германская», спутала все планы. 

В мае 1915 года в связи с большими потерями на фрон-
те был объявлен досрочный призыв молодежи. Хозяин, 
видя в Егоре надежного и умелого помощника, предлагал 

«похлопотать», чтобы получить отсрочку, но услышал 
в ответ: «Я по своему долгу обязан защищать Родину». 
Это и стало новой профессией Георгия Константиновича 
Жукова на всю оставшуюся жизнь. 

В августе 1915 года Георгия призвали в армию и зачис-
лили в кавалерийский полк; после обучения на унтер-офи-
цера в августе 1916-го он участвовал в боевых действиях 
в составе 10-го Новгородского драгунского полка и к сере-
дине 1917 года заслужил уже две награды — Георгиевские 
кресты 4-й и 3-й степени. 

В августе 1918 года вступил в ряды Красной Армии, 
а в марте 1919-го — в РКП(б). Осенью 1919 года, участвуя 
в боях под Царицыном, получил ранение осколком гранаты. 
После окончания Рязанских кавалерийских курсов коман-
довал взводом; в 1922 году получил советскую награду — 
орден Красного Знамени. В мае 1923 года Жукова назна-
чили командиром кавалерийского полка, а в следующем 
году направили в Высшую кавалерийскую школу. Закончив 
обучение, Георгий Жуков 
с двумя другими выпускни-
ками возвратился к месту 
службы, в Минск, не по 
железной дороге, а конным 
марш-броском: 963 кило-
метра красные командиры 
преодолели за семь дней 
и получили благодарность 
от командования. 

В 1929 году окончил 
курсы высшего началь-
ствующего состава РККА 
и стал командиром брига-
ды 7-й Самарской кавале-
рийской дивизии, которой 
командовал Константин 
Константинович Рокос-
совский. 

Интересную характери-
стику дал своему комбригу 

Г. К. Жуков. 7 августа 1915 г.

 Г. К. Жуков. 1923 г.
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командир дивизии в ноя-
бре 1930 года: «Может 
быть использован с поль-
зой для дела по должности 
помкомдива или коман-
дира мехсоединения при 
условии пропуска через 
соответствующие курсы. 
На штабную или препода-
вательскую работу назна-
чен быть не может — орга-
нически ее ненавидит». 

Мог ли тогда Кон-
стантин Константино-
вич предположить, что 
Жуков сумеет не только 
преодолеть свое отвра-
щение к штабной работе, 
но через десять лет воз-
главит Генеральный штаб РККА? Впрочем, у Георгия Кон-
стантиновича были все необходимые качества для успеш-
ного продвижения по службе: он был дисциплинирован 
и инициативен, обладал безусловным личным мужеством 
и фантастической работоспособностью, умел в крити-
ческих ситуациях проявлять железную волю и добивать-
ся выполнения приказов командования. В 1933 году он 
уже командовал дивизией, а через три года — кавалерий-
ским корпусом. Воинское звание комдива Жуков полу-
чил «досрочно и вне очереди» (приказ наркома оборо-
ны от 22 февраля 1938 года), а в июле 1938-го был назначен 
заместителем командующего Западного Особого военного  
округа. 

В июне 1939 года Г. К. Жукова назначили командующим 
57-м особым армейским корпусом на территории Мон-
гольской Народной Республики, и здесь у него появилась 
возможность проявить все качества командира умелого, 
решительного и отважного. В начале июля находившие-
ся на территории Маньчжурии японцы крупными силами 
пехоты при поддержке танков и артиллерии форсировали 

реку Халхин-Гол и начали наступление, пытаясь зайти в тыл 
советским войскам. 

Жуков ввел в действие подвижной резерв — 11-ю тан-
ковую бригаду, усиленную бронемашинами, причем сде-
лал это в нарушение боевого устава Красной Армии, не 
дожидаясь подхода пехоты. Японских агрессоров удалось 
отбить, но из Москвы прислали следственную комиссию, 
которую вначале возглавлял заместитель наркома оборо-
ны Г. И. Кулик, а затем начальник Главного политуправ-
ления РККА Л. З. Мехлис, имевший личное поручение 
наркома внутренних дел Л. П. Берии «проверить» Жуко-
ва. Несмотря на проверки, Жуков продолжал действовать 
решительно. Советские войска одержали победу, и японцы 
запросили мира; 15 сентября было заключено перемирие. 
Забегая вперед, скажем, что победа на Халхин-Голе стала 
одной из главных причин отказа Японии от нападения на 
Советский Союз во время Великой Отечественной войны. 

Через много лет, ког-
да Георгий Константи-
нович был уже маршалом 
и занимал высокие госу-
дарственные посты, недо-
брожелатели обвиняли его 
в «бонапартизме» — мни-
мой попытке установления 
в стране военной дикта-
туры. Не входя в подроб-
ности разбора нелепых 
обвинений, отметим, что 
у Жукова был набор тех же 
необходимых полковод-
цу качеств, что и у моло-
дого капитана Наполео-
на Бонапарта при взятии 
Тулона: природный ум, 
большой объем знаний, 
личная отвага, решимость, 
воля к победе. Он был пол-
ководцем в самом прямом 

Г. К. Жуков. 1930 г.

Комкор Г. К. Жуков  
на Халхин-Голе.  Август 1939 г.
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смысле этого слова: он не только участвовал в штабных 
разработках сложнейших операций, но стремился и сам их 
осуществлять. Любой, даже самый блестящий план хорош 
тогда, когда завершен победоносно. Операцию по уста-
новлению в Советском Союзе военной диктатуры маршал 
Жуков никогда не планировал. 

За победу на Халхин-Голе Г. К. Жуков удостоился зва-
ния Героя Советского Союза (Указ от 28 августа 1939 года). 
В мае 1940 года, в связи с введением в Красной Армии гене-
ральских воинских званий, Георгию Константиновичу 
Жукову было присвоено звание генерала армии. 

7 июня 1940 года генерал армии Г. К. Жуков приказом 
наркома обороны был назначен командующим войсками 
Киевского Особого военного округа. Советское прави-
тельство в это время предпринимало усилия по возвраще-
нию в состав УССР территорий, насильственно оккупиро-
ванных Румынией в 1918 году, — Бессарабии и Северной 

Буковины. Это было желательно сделать мирным путем, 
но командующий войсками Киевского Особого военного 
округа генерал армии Г. К. Жуков получил директиву нар-
кома обороны быть готовым к вооруженным столкновени-
ям. Жукову были подчинены и войска Одесского военно-
го округа. 

Румынские власти, в своей политике следовавшие 
в кильватере гитлеровской Германии, получили от немец-
кого министра иностранных дел Иоахима фон Риббен-
тропа указание «уступить требованиям советского прави-
тельства». 28 июня 1940 года Румыния начала выводить из 
Буковины и Бессарабии свои войска, в тот же день совет-
ские войска перешли границу с Румынией. 

В директиве войскам командующий приказывал: «Вой-
скам армии при занятии Бессарабии движение вести на 
хвостах отходящих румынских войск. Во всех гарнизонах 
занятой Бессарабии установить образцовый порядок, нала-
дить караульную службу и взять под охрану все имущество, 
оставленное румынскими войсками, государственными 
учреждениями и помещиками. Немедленно принять меры 
к исправлению дорог и мостов в занимаемых войсками 
районах. Особое внимание обратить на внешний вид бой-
цов и их подтянутость, всем быть побритыми, почищен-
ными, в опрятной чистой летней одежде и касках. Плохо  
одетых оставить в тылах и в Буковину и Бессарабию не 
выводить». 

Чтобы обеспечить неприкосновенность железнодо-
рожного транспорта и заводского оборудования, вой-
ска Жукова совершили 200-километровый марш-бросок, 
и перепуганные румыны решили, что советские танки были 
переброшены по воздуху. Посол Румынии даже обратился 
с жалобой к И. В. Сталину, но после его разговора с Жуко-
вым ситуация мирно разрешилась. 4 июля 1940 года генерал 
армии Жуков принимал парад советских войск на Собор-
ной площади Кишинева.

В январе 1941 года Г. К. Жукова вызвал Сталин и объя-
вил о принятом Политбюро ЦК ВКП(б) решении назна-
чить его начальником Генерального штаба. Георгий Кон-
стантинович пытался возражать, но приказы, как известно, Карта Европы перед началом Великой Отечественной войны 
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не обсуждаются. «В воздухе пахло грозой»; руководство 
Советского Союза ясно понимало, что договор о нена-
падении с фашистской Германией рано или поздно будет 
немцами нарушен. В преддверии войны следовало прове-
сти масштабные организационные и мобилизационные 
мероприятия. Красной Армии не хватало танков новых 
типов, недоставало технических и командных кадров. 
Устарела и авиационная техника, а в западных районах 
страны необходимо было построить около двухсот новых 
военных аэродромов; требовалась реорганизация сил 
противовоздушной обороны. Самого серьезного внима-
ния требовал и Военно-Морской Флот. Времени на все 
эти грандиозные мероприятия катастрофически не хва-
тало. 

Сам Георгий Константинович впоследствии писал 
о тех серьезных недоработках, которые были допущены 
в предвоенный период: «Ни нарком, ни я, ни мои предше-
ственники Б. М. Шапошников, К. А. Мерецков, ни руко-
водящий состав Генштаба не рассчитывали, что противник 

сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизо-
ванных войск и бросит их в первый же день компактны-
ми группировками на всех стратегических направлениях». 
На ошибках учатся, но это очень дорогая форма обучения. 

Концентрация германских войск близ нашей грани-
цы и данные разведки со всей определенностью говори-
ли о том, что война близится. 18 декабря 1940 года Адольф 
Гитлер утвердил план покорения СССР под кодовым назва-
нием «Барбаросса» — план молниеносной войны, предпо-
лагавший полную победу не позднее ноября 1941 года. 

К нападению на Советский Союз немцы готовили 
190 дивизий, в том числе 19 танковых и 14 моторизован-
ных; еще 24 дивизии находились в резерве. Общая числен-
ность контингента достигала пяти с половиной миллионов 
человек. Удар наносили одновременно три группы армий: 
«Юг» — в направлении Молдавия — Украина — Крым — 
Кавказ; «Центр» — в направлении Минск — Смоленск — 
Москва и «Север» — в направлении Прибалтика — Ленин-
град. К концу осени 1941 года войска вермахта должны были 
выйти на линию Архан-
гельск — Северная Дви-
на — Волга — Астрахань, 
то есть захватить практи-
чески всю европейскую 
территорию Советского 
Союза. 

В мае 1941 года Нарко-
мат обороны и Генераль-
ный штаб представили 
советскому правительству 
«Соображения по пла-
ну стратегического раз-
вертывания сил Советско-
го Союза на случай войны 
с Германией и ее союз-
никами», подразумеваю-
щие упреждающий удар по 
армиям вермахта, сосредо-
точенным у границ СССР. 

Генерал армии Г. К. Жуков  
на военном параде в Кишиневе. 1940 г.

Г. К. Жуков. 1941 г.



18 19

Наша Победа
Полководцы Победы Дни самых  больших радостей

Но самые веские доводы военных не давали права Совет-
скому Союзу нанести этот удар, то есть самому стать агрес-
сором. Советское правительство до последнего стремилось 
ни в чем не преступать заключенного с Германией догово-
ра о ненападении. Даже в директиве по приведению войск 
в боевую готовность, направленной командованию воен-
ных округов за несколько часов до вероломного нападе-
ния фашистов на СССР, предписывалось: «Задача наших 
войск — не поддаваться ни на какие провокационные дей-
ствия, могущие вызвать крупные осложнения». 

Война началась не неожиданно, но внезапно. В ночь 
на 22 июня 1941 года все работники Наркомата оборо-
ны и Генерального штаба оставались на рабочих местах. 
Около трех часов ночи стали поступать сведения о нале-
те немецкой авиации на наши города на Украине, в Бело-
руссии и Прибалтике, о чем немедленно было доложе-
но И. В. Сталину. В Кремле собрались члены Политбюро 
и военное руководство. Посол Германии граф фон дер 
Шуленбург ранним утром вручил наркому иностранных 
дел В. М. Молотову ноту об объявлении войны; аналогич-
ная нота была в это же время вручена послу Советского 
Союза в Берлине В. Г. Деканозову. Боевые действия к тому 
моменту шли уже более часа. 

Утром заседание Политбюро продолжилось. Нарком 
обороны С. К. Тимошенко и Г. К. Жуков представили про-
ект Указа Президиума Верховного Совета СССР о про-
ведении мобилизации и об образовании Ставки Главного 
Командования — высшего органа руководства военными 
действиями (затем Ставка Главного Командования была 
переименована в Ставку Верховного Командования,  
а 8 августа 1941 года — в Ставку Верховного Главнокоман-
дования). 

С 23 июня объявлялась мобилизация военнообязан-
ных 1905–1918 годов рождения на территории четырнад-
цати военных округов и вводилось военное положение 
в европейской части Советского Союза. Прибалтийский, 
Западный и Киевский особые военные округа были пре-
образованы соответственно в Северо-Западный, Западный 
и Юго-Западный фронты. 

В 12 часов 22 июня 1941 года с обращением к гражданам 
страны выступил В. М. Молотов, а через полтора часа гене-
рал армии Г. К. Жуков вылетел в качестве представителя 
Ставки в штаб Юго-Западного фронта в Тернополь. Связь 
с фронтами была утрачена, у Ставки не было достоверных 
сведений ни о противнике, ни о ходе боевых действий — 
разобраться во всем предстояло на месте. В Киеве Жуков 
сделал пересадку: до прифронтового Тернополя было не 
долететь, истребители люфтваффе гонялись за нашими 
транспортными самолетами. К Георгию Константино-
вичу в Киеве присоединился Н. С. Хрущев, стоявший во 

Г. К. Жуков и С. К. Тимошенко
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главе Компартии Украины, и поздним вечером они добра-
лись до командного пункта командующего Юго-Западным 
фронтом генерал-полковника М. П. Кирпоноса. Связав-
шись со своим заместителем в Генштабе Н. Ф. Ватутиным, 
Жуков узнал о директиве наркома о переходе Красной 
Армии в контрнаступление с задачей разгрома противни-
ка на главнейших направлениях, — директиве, как уже было 
ясно, невыполнимой. 

Но Жуков не был бы Жуковым, если бы не начал дей-
ствовать. 23 июня развернулось крупное танковое сраже-
ние в районе Дубно — Луцк — Ровно. Удачным его назвать 
нельзя, но нашим войскам все же удалось затормозить 
ударную группировку немцев, безудержно наступавшую 
в направлении Киева. 

Между тем на Западном и Северо-Западном фронтах 
положение складывалось очень тяжелое: 28 июня немецкие 

танки вошли в Минск; в окружение попали сотни тысяч 
бойцов Красной Армии. Суровое наказание постиг-
ло командующего Западным фронтом генерала армии 
Д. Г. Павлова (осужден и расстрелян; реабилитирован 
посмертно). Наши ошибки этого периода носили систем-
ный характер, и нельзя перекладывать вину на отдельных 
командиров, оказавшихся в обстоятельствах непреодо-
лимой силы. 28 июля 1941 года войска немецкой группы 
армий «Центр» захватили Смоленск. 

29 июля Г. К. Жуков передал дела назначенному на 
должность начальника Генерального штаба маршалу 
Б. М. Шапошникову, а сам возглавил Резервный фронт; это-
му назначению предшествовал нелицеприятный разговор 
с Верховным Главнокомандующим И. В. Сталиным. Зада-
ча Резервного фронта была крайне ответственной: спа-
сать положение на Западном направлении. Жуков с зада-
чей справился — проведенная им Ельнинская операция 
стала первой успешной наступательной операцией с нача-
ла войны. 

Сражение в районе Дубно — Луцк — Броды

Г. К. Жуков. Ельнинская операция. 1941 г.
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