
Жуков: город и человек
1. Город

Для человека единственный способ оставить кого-то живым и после смерти - сохранить
память о нем. Это одно из замечательных свойств человека. На самом деле машину времени ему
совершенно не нужно изобретать: его сознание и есть машина времени. Надо только помнить.
Именно поэтому излюбленное занятие человека - создание памятников.

Памятники могут быть разными: выполненными в виде скульптур и плит, произведений
поэзии и живописи , одиночных архитектурных сооружений и масштабных мемориальных
комплексов. При всём многообразии выразительных средств, размеров, стоимости,
информативности, смысл их в одном: сохранить память о ком-то или о чем-то. Так, в известном
романе Габриэля Гарсиа Маркеса, жители затерянной в джунглях Южной Америки деревеньки
Макондо столкнулись со странной болезнью, из-за которой все они начали терять память. Тогда на
въезде в деревню они установили большой щит с надписью о том, чего забывать было нельзя: “БОГ
ЕСТЬ”.

Город Жуков - тоже памятник. Памятник одному единственному человеку, усилиями которого
во многом была остановлена самая страшная за всю историю человечества война. Поэтому на
въезде в город его жителями была установлена стелла с надписью: “ЖУКОВ”.



Город своим обликом и сам чем-то напоминает своего лучшего гражданина: он такой же
низкорослый, с улочками прямыми, как его характер, с простыми и лаконичными формами домов.
Самое красивое здание в центре города - музей Г.К.Жукова.

Главной особенностью музея является не изобилие описаний выигранных им сражений,
выставленных наград и личных вещей. Все это конечно же имеется, но главное не в этом. Для меня
лично удивительным открытием оказалось то, что основным смысловым вектором всей экспозиции
музея стало стремление раскрыть для людей приходящих сюда, прежде всего молодых, черты
личности Г.К. Жукова, которые позволили ему превратиться в то, чем он стал: маршалом Великой
Победы.

И все же, несмотря на столь пристальное внимание авторов экспозиции к личности великого
полководца, в нем осталась одна тайна, так и не раскрытая работниками музея: Г.К. Жуков был
глубоко верующим человеком.



1 О документированных случаях такого общения писал выдающийся хирург и канонизированный святой Русской ПравославнойЦеркви архиепископ Лука Войно-Ясенецкий в своей книге “Дух, Душа и Тело”.

2. Человек

Трудно сказать, как он пришел к вере, скорее всего это было заложено в него воспитанием:
как и полагалось всякому деревенскому жителю того времени, он был крещен от рождения, окончил
три класса церковноприходской школы. Позднее был взят в Москву на обучение к своему дяде,
верующему человеку, владеющему небольшой скорняжной мастерской.

Известно лишь, что в 1925 г. Жуков посетил последнего оставшегося в живых Оптинского
старца Нектария. Судя по всему, таких встреч было несколько, насколько они подействовали на Г.К.
Жукова, неизвестно. С уверенностью можно сказать только, что о. Нектарий благословил Жукова со
словами о том, что ему везде будет сопутствовать победа: “Ты будешь сильным полководцем. Учись.
Твоя учеба даром не пройдет”.

Подтверждением факта того, что Георгий Константинович прислушался к советам старца,
являются свидетельства о нем его ближайших соратников, в которых говорится о необычайном
упорстве, с которым Жуков занимался самообразованием.

Пересечения жизненных линий различных людей с Богом случаются при самых разных
обстоятельствах: кто-то видит Его через призму искусства или красоту и логическую завершенность
Мира, как например Леонард Эйлер, для которого доказательством существования Бога стало
открытие им движения планет по эллиптическим орбитам; кто-то приходит к Богу через общение с
уже умершими близкими людьми1; кого - то Господь вдохновляет и помогает в добрых делах; а кого-
то Бог спасает от смерти и направляет на служение Себе и Отечеству. Георгий Константинович Жуков
был из последних.

Георгия Жукова Бог застал в армии, — его мирный путь скромного московского мастерового и
личные планы уничтожила Первая Мировая Война.

Вся его жизнь странным образом, с момента призыва в армию, будет связана со стихами 65-го
псалма ветхозаветного царя Давида.

“Он сохранил душе моей жизнь и не дал поколебаться ногам моим” (Пс.65:8)

Неизвестно в какой момент Георгий Константинович мог ощутить в своей судьбе присутствие
Божие, его биография была настолько насыщенной событиями, в которых он оказывался на грани



жизни и смерти, что складывается впечатление, будто Ангел Господень не отходил от него.
Он начал свой боевой путь в августе 1915г., в Калуге, в 189-ом пехотном батальоне. С самого

начала своего воинского пути Г.К. Жуков показал себя как человек прямой, самоотверженный и
бесстрашный.

Уже в 1916 г. у него появляются первые боевые награды: за захват немецкого офицера он
получает Георгиевский крест 4-й степени. Вскоре его ранят в бою, его снова награждают
Георгиевским крестом, уже 3-степени, и, получив звание младшего унтер-офицера, контуженный, он
вынужденно возвращается в Москву, где тяжело заболевает тифом. В те времена от этой заразы
умирали многие. Жуков тогда оказался на попечении родных и по их свидетельству еле выжил: но
Бог его хранил и 1 октября 1918 года он, в качестве добровольца Красной Армии, вновь отправляется
на фронт.

“Ибо Ты испытал нас, Боже, огнём очистил нас, как очищают серебро..” (Пс.65:9)

Георгий Константинович был настоящим героем своего времени, несмотря на то, что
некоторые страницы его биографии современнику могут казаться неоднозначными: так например,
после окончания Рязанских кавалерийских курсов в 1920 г., он принимает участие в подавлении
антоновского крестьянского восстания в качестве командира эскадрона. За это в 1922г. Георгий
Жуков получает орден Красного Знамени с формулировкой: “...В бою под селом Вязовая Почта
Тамбовской губернии 5 марта 1921 г., несмотря на атаки противника силой 1500—2000 сабель, он с
эскадроном в течение 7 часов сдерживал натиск врага и, перейдя затем в контратаку, после 6
рукопашных схваток разбил банду”.

Россия в исторический период, охватывающий Гражданскую войну и последующие годы,
вплоть до Великой Отечественной войны, представляла собой плавильный котел, в котором
рушилась Российская империя и создавалась новая, небывалая в Мировой Истории нация -
Советский Союз. Физически уничтожались целые сословия людей. Брат шел войной на брата. Из
обнищавших физически и духовно народных масс лепилось что-то невиданное. Трудно назвать
страну, которая во времена Гражданской войны не отправляла сюда войска, чтобы поживиться на
обломках распадающейся Российской Империи. Страна действительно напоминала ветхозаветный
Израиль времен пророка Иеремии: “Я призову все племена царств северных, говорит Господь, и
придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его,
и во всех городах Иудейских. И произнесу над ними суды Мои за все беззакония их, за то, что они
оставили Меня” (Иер.1:15-16).



В этих условиях стране нужны были люди решительные, бескомпромиссные, способные
принимать трудные решения и без внутренних колебаний добиваться их результатов, несмотря на
жертвы.

Именно таким человеком был Георгий Жуков. В какой бы ситуации он не оказывался, везде
проявлялся его твердый и бескомпромиссный характер, целиком направленный на достижение
поставленных целей. Методы, которыми он их достигал могли быть предельно жесткими, но он как-
то соответствовал промышлению Божию о России и везде, где бы он ни был и что бы не делал,
Георгию Жукову будет сопутствовать Георгий Победоносец.

Его военные победы будут сменяться периодами обучения, после которых он вновь будет
побеждать: начиная с 1926 г. последуют годы интенсивной учебы и карьерного роста. Военную
операцию на р. Халхин Гол в 1939 г. он встретит уже в звании командира дивизии. После победы в
этом сражении он станет генералом и получит свою первую звезду Героя Советского Союза. Но
главное - обеспечит неучастие Японии в нападении фашистской Германии на Россию. Далее
последует целая плеяда выигранных им битв, из которых самой трудной, самой значимой для него
станет сражение за Москву - город, герб которого украшает изображение его Небесного
Покровителя. Венец этой победы он получит ценой нечеловеческих усилий: в дни, когда решался
исход битвы он не спал одиннадцать суток подряд. Для него и для многих участников сражения это
была действительно победа Духа.

Закончится война также знаменательно: Пасха 1945г. придется на 6 мая и совпадет с днем
памяти великомученика Георгия Победоносца, а 8-го мая Георгий Жуков совместно с генерал-
фельдмаршалом поверженной Германии Вильгельмом Кейтелем подпишут пакт о безоговорочной
капитуляции.

“Ввёл нас в сеть, возложил скорби на плечи наши..”(Пс.65:10)

24 июня 1945 г. Георгий Константинович Жуков на изумительной красоты белом коне примет
Парад Победы на Красной площади в Москве. Авторитет, который он заслужил и в России и в мире,
был огромен.



Очень скоро после того, как отгремели звуки Парада, руководство страны увидело угрозу для
себя в столь знаковой и авторитетной фигуре.

Последствия не заставили себя ждать: летом 1946 года, на заседании Высшего военного
совета, разбиралось дело маршала Жукова. В ход пошли материалы допроса Главного маршала
авиации А. А. Новикова, арестованного незадолго до этого.

Жуков был обвинён в незаконном присвоении трофеев и раздувании своих заслуг в деле
разгрома Гитлера с личной формулировкой И. В. Сталина: «...присваивал себе разработку операций,
к которым не имел никакого отношения».

Все высшие военачальники, присутствующие на заседании , высказались в его поддержку . Ни
позиция высших военачальников страны, ни покаянная записка не помогут - Жуков будет снят с
должностей Главкома сухопутных войск и замминистра Вооружённых Сил СССР и назначен
командующим войсками Одесского округа.

Оказавшись в Одессе, Жуков упрямо показывает характер: в течение года там будет
ликвидирован бандитизм, достигший к моменту назначения Жукова небывалых показателей: в
Одессе доходило до 80 ограблений за ночь.

Находясь вдалеке от кремлевских коридоров, Георгий Константинович мог о них забыть. Но
власть Жукова помнила. 4 февраля 1948 года Жукова решают убрать подальше от людских глаз и
назначают командующим войсками Уральского военного округа.



“Посадил людей на головы наши; мы прошли сквозь огонь и воду, и к отраде
Ты вывел нас.”(Пс.65:11)

Пройдя сквозь огонь Второй Мировой войны, Жуков попадает в холодные воды забвения и
смирения. Сталин сделал все, чтобы он оказался как можно дальше от власти и внимания людей. С
приходом на смену Сталину Н.С. Хрущева, Жуков сначала оказывается востребованным для решения
политических задач, связанных с риском для жизни и репутации исполнителя, среди которых можно
указать ликвидацию Берии и его окружения, а также проведение Тоцких учений, на которых было
применено атомное оружие.

Жукова вновь возвращают в Москву, он становится Министром Обороны, но после того, как в
нем отпадает необходимость, он, с помощью интриг и сговора Хрущева с высшим военным
руководством, вновь оказывается в изоляции, еще более жесткой, чем при Сталине.

В этот раз его отстранят от любой работы, несмотря на то, что отстранение Маршала
Советского Союза шло вразрез с законом. Все его прошения о назначении будут оставлены без
внимания. Более того, через органы государственной безопасности власть будет контролировать
каждый его шаг. Причины его отставки были те же, что и при Сталине: власть боялась огромного
авторитета Маршала Победы.

Оболганный, лишенный всего, оставшись не у дел, Георгий Константинович оказывается в
кругу семьи, окруженный любовью жены и детей. Пройдя школу смирения, Жуков оказывается в
ситуации, благодаря которой он может взглянуть на прожитую им жизнь как бы со стороны, оценить
ее с высоты прожитых им лет. Он берется за написание книги о своей жизни и целиком отдается
работе.

Через восемь лет опалы, уже под конец жизни, Л.И. Брежнев пригласит Г.К. Жукова в
Кремлевский дворец съездов на торжественное заседание, посвященное 20-летию Победы. Зал
встретит Жукова овациями. Он окажется вновь востребован уже как консультант, при выпуске
фильмов и книг о Великой Отечественной войне. Незадолго до своей кончины он скажет о себе:
«Оглядываясь назад, человек моего возраста все раскладывает по полкам. Хорошо ли прожита
жизнь? Считаю, что хорошо. Я счастлив, что родился русским человеком. И разделил со своим
народом в минувшей войне горечь многих потерь и счастье Победы».

“Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои..”(Пс.65:12)

Существуют ли живые свидетельства об отношении Жукова к Богу? Их множество:



– По неподтвержденным данным, он везде возил с собой чудотворную икону Божией Матери;
– В 1943 году в боях под Курском Жуков не дает разрушить кафедральный собор на

центральной площади города, в котором держали оборону фашисты, со словами: «Собор
этот — святыня для народа, и, взорвав его, мы лишаем свой народ не только святыни, но и
памятника народного творения славного прошлого»;

– Когда в 1943 году, после освобождения Киева, Георгий Жуков открыл тщательно
охранявшийся немцами и не пострадавший Софийский собор, то призвал всех киевских
священников собраться и отслужить благодарственный молебен. Все богослужение Георгий
Константинович простоял на коленях, искренне благодаря Бога за одержанную Победу;

– В начале 1945 года, в Польше, встретившись с необычной для советских граждан
религиозностью населения и большим количеством костелов, Г. К. Жуков, узнав о расстреле
гитлеровцами сорока тысяч священнослужителей за активную помощь партизанам,
воспрепятствовал уничтожению костелов, национальных святынь и исторических памятников
поляков;

– По окончании войны маршал Жуков, узнав о бедственном положении православного храма в
Лейпциге, построенного в 1913 году в честь победы над армией Наполеона, послал туда
саперные бригады. Принимать их работу на открытие храма он приехал лично, и сам возжег в
нем лампаду, которую в память о нем возжигают там до сих пор и так и называют: “Лампада
Жукова”.
Вглядываясь в его фотографии незадолго до конца жизни, невозможно не заметить, как

изменился Георгий Жуков.



Уходил он светло, сказав перед этим своей дочери: «Я скоро умру, но с того света я буду наблюдать
за тобой и в трудную минуту приду». Сказано это было так, словно он понимал, что человек живится
Духом, представляя из себя в этом смысле храм.

3. Храм
Помнил ли Георгий Константинович о своем небесном покровителе? Скорее всего, да.

Вглядываясь в строки его биографии невозможно представить, что все было иначе: слишком сильно
ощущалась помощь Георгия Победоносца в самые тяжелые моменты сражений маршала Победы.
Помнит об этом и город: вход в музей Жукова украшает большой белокаменный образ святого
великомученика Георгия. Есть совсем недалеко от музея и храм. При советской власти в его
помещениях располагался мебельный магазин-склад. Низенький, с плоской крышей, покрытый
растрескавшейся штукатуркой скромный фасад, в котором узнать православный храм можно не
сразу, даже если специально вглядываться.

С началом возрождения православия в России в 90-х годах с него началась православная
жизнь города Жуков и прилегающих к нему деревень: все священники, возродившие впоследствии
храмы поблизости, начинали служить здесь.

Уже давно поднялись и благоукрасились храмы Жукова и Протвы, приумножились их
приходы, а храм вмч. Георгия так и остался тихим и неприметным.

Если зайти внутрь, восприятие храма меняется. В свете лампад границы храма становятся
шире, к ним как бы добавляется еще один, невидимый снаружи горизонт. Здесь тихо.



Георгия Жукова в храме помнят и молятся о его упокоении. Для этого приходящим в храм
совершенно не нужны памятники. Храм - это место встречи человека с Богом, у которого нет
мертвых, есть только живые. Вот и просят здесь Бога об упокоении раба Божия Георгия в селениях
Вышних на каждой литургии. Но этого мало. Бог - вне времени. И это его свойство приводит нас к
такому понятию, как духовное время: в нем нет прошлого и будущего. Все события существуют как
бы одновременно и доступны человеку. Для мирян, к примеру, это выражается в том, что во время
религиозных праздников они духовно соединяются со вспоминаемыми событиями. В то же время у
Бога все люди живы. Поэтому каждое воскресенье после праздничной трапезы здесь служится
молебен с акафистом великомученику Георгию Победоносцу, и так же, как сто лет назад, здесь
звучат молитвы о благоденствии России и ограждении ее от видимых и невидимых врагов.

Так уж вышло, что для самого первого чтения акафиста вмч. Георгию настоятель взял читать
книгу издания 1904 года, доставшуюся ему в наследство от духовного отца, иеромонаха Пафнутия
(Архипова). Юный Георгий Жуков, учась в эти годы в церковно-приходской школе, всякий раз,
обращаясь к своему небесному покровителю, читал те же самые строки: «...да подаст Он
Императору...» - на этом месте настоятель остановился и продолжил - «Президенту нашему и всему
Боголюбивому воинству на сопостаты одоление..».

14.03.2022 г.
и. Михаил Калиничев


