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Довоенная жизнь
Георгий Жуков родился в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда 
Калужской губернии в семье крестьянина Константина Артемьевича Жукова.
После окончания с похвальным листом трёх классов церковно-приходской школы 
в соседней деревне Величково, летом 1908 года, «мать устроила Егорку в ученье» 
к своему брату Михаилу Пилихину — меховщику и владельцу небольшой 
скорняжной мастерской в Москве.

В 13 лет, успешно освоив начальный курс скорняжного дела, самостоятельно 
поступает на вечерние общеобразовательные курсы на Тверской улице, которые 
давали образование в объёме городского училища.
В 1911 году, занимаясь по вечерам, успешно сдаёт экзамены за полный курс 
городского училища и получает аттестат.
Летом 1912 года, Георгия, как одного из самых способных и физически развитых 
учеников, берут на знаменитые Нижегородские ярмарки, где он иногда подменяет 
хозяина за прилавком в павильоне. 
К 1914-му году, Георгий Константинович- столичный скорняжных дел мастер. 

«Но война, как это всегда бывает, 
спутала все наши надежды и расчеты…»



Первая мировая война

7 (20) августа 1915 года Жукова призывают в Императорскую армию. В 
Малоярославце отбирают в кавалерию и в тот же день с группой 
новобранцев отправляют в Калугу, где в 5-м кавалерийском полку, 189-го 
запасного пехотного батальона и начинается его славная военная карьера 
полководца.

15 (28) июля 1914 Российская империя вступает в Первую мировую войну. В 
связи с потерями на фронте, в мае 1915 года был объявлен досрочный призыв 
молодежи 1896 года рождения.

«Отделенный командир ефрейтор 
Шахворостов объявил внутренний распорядок и 
наши обязанности. Он строго предупредил, что, 
кроме как «по нужде», никто из нас не может 
никуда отлучаться, если не хочет попасть в 
дисциплинарный батальон»

После обучения на кавалерийского унтер-офицера, в конце августа 1916 года 
откомандирован на Юго-Западный фронт. Участвуя в боевых действиях 
награждён Георгиевским крестом 4-й степени. В октябре получил тяжёлую 
контузию и направлен в запасный кавалерийский полк.
За ранение в бою удостоился второго Георгиевского креста 3-й степени. В 
декабре 1917 года вернулся в деревню к родителям, где долго болел тифом. 
Первого марта 1919 года Жуков вступил в РКП(б). 



Гражданская война и успешная 
карьераВступил 01 марта 1919 года в РКП(б). В мае-июне 1919 года в составе Московской 

кавалерийской дивизии отправился на Урал где участвовал в боях с казаками в районе 
станции Шипово, в июне-августе— в боях за Уральск, затем в боях в районе станции 
Владимировка и города Николаевска.
В сентябре-октябре 1919 года участвовал в боях под Царицыном, затем между Заплавным и 
Средней Ахтубой, где был ранен осколками гранаты.
Осенью 1920 года назначен командиром взвода, затем эскадрона; в августе 1920 года 
принимал участие в боях с десантом Улагая под Екатеринодаром, в декабре 1920 — августе 
1921 года участвовал в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине.
За участие в подавлении Антоновского восстания был награждён орденом Красного 
Знамени.
С конца мая 1923 года Жуков вступил в командование 39-м полком 7-й Самарской 
кавалерийской дивизии, в 1924 году направлен в Высшую кавалерийскую школу.
В 1925 году М. Савельев, Н. Рыбалкин и Г. К. Жуков  решили возвратиться в Минск пробегом 
на конях. Маршрут, длиной в 963 километра был пройден за 7 суток. Все участники получили 
правительственные премии и благодарность командования.
С 1926 года 5 лет преподаёт военно-допризывную подготовку в Белорусском 
государственном университете.
В 1929 году окончил курсы высшего начальствующего состава РККА. С мая 1930 года 
командовал около года 2-й бригадой 7-й Самарской кавдивизии, которую возглавлял в то 
время Константин Рокоссовский.
Позже назначается помощником инспектора кавалерии РККА, в марте 1933 года — 
командиром 4-й кавалерийской дивизии (г. Слуцк, БССР). С 1937 года служил командиром 3-
го и 6-го кавалерийских корпусов, а с июля 1938 года — заместителем командующего 
ЗапОВО.
В период репрессий, на окружной партийной конференции, Жукову ставили в вину то, что он 
«не разглядел врагов народа». В канун празднования 20-й годовщины Красной Армии 
«досрочно и вне очереди» комбригу Г. К. Жукову было присвоено воинское звание — комдив. 



Халкин-Гол
С июня 1939 года, Жуков, командующий корпусом РККА на территории МНР.
В мае 1939 года, «с инспекцией» был направлен в район советско-японского конфликта на 
территории Монголии, где в июне того же года вступает в командование 57-м особым корпусом. 

Оказавшись в должности командующего корпусом Жуков немедленно начинает действовать. 
Он приказывает создать аэродромы вблизи позиций наземных войск и налаживает связь с 
подразделениями. Жуков жёстко наводит порядок во вверенных ему частях: объясняет, учит, 
убеждает, требует, приказывает, а где надо, и наказывает.
В начале июля японцы крупными силами пехоты при поддержке артиллерии начали 
наступление с целью окружить и уничтожить советско-монгольскую группировку войск на 
восточном берегу реки Халхин-Гол. Благодаря нестандартным и активным действиям, 
командованию 1-й армейской группы удалось успешно отразить наступление, создать 
эшелонированную оборону и наладить снабжение войск. Было достигнуто ощутимое 
превосходство в воздухе.
31 июля 1939 года Жукову было присвоено звание комкор. Его действия были признаны 
успешными, он сохранил относительную стабильность положения советских войск на Халхин-
Голе.
С 20 по 31 августа 1939 года, Жуков, совместно с М. А. Богдановым проводит успешную 
операцию на окружение и разгром группировки японских войск генерала Комацубары.
Жуковым широко использовались танковые, мотоброневые и авиационные подразделения 
для решения задач активной обороны, быстрого окружения и уничтожения противника.
За эту операцию комкор Жуков удостоился звания Героя Советского Союза и ордена Красного 
Знамени МНР.
В мае 1940 года Жукову было присвоено звание генерала армии. 


























