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Не ради высокой награды
Учитель на фронт уходил, 
Отцов наших гордых отвага 
Отчизну звала защитить.
Училище наше Агинское
Прославил Базар Ринчино
В равнинных полях Украины, 
Он пулей фашистской сражен.
Сегодня солдаты – потомки 
Героев далеких тех лет –
Снова в строю и готовы 
К свершениям новых побед.
Для нашей Великой Победы
Воин-учитель в строй встал, 
Мы небо в салютах расцветим,
Прославим твой подвиг в веках!

Б. Д. Дашибалбаров, 
педагогического колледжа с 1991 по  2021 г., 

Почетный работник среднего 
профессионального образования, 

кандидат педагогических наук
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Уважаемые земляки! 

Увидело свет замечательное издание «Я помню 
и горжусь!», посвященное памяти преподавателей, 
выпускников Агинского педагогического колледжа 
– участников Великой Отечественной войны.  

Решение об открытии в 1930 году на базе шко-
лы второй ступени техникума для подготовки пе-
дагогических кадров можно назвать исторически 
важным событием. Оно сыграло огромную роль в 
ликвидации неграмотности, в осуществлении куль-
турной революции в степном крае. Агинское педа-
гогическое училище называют кузницей педагоги-
ческих кадров. За эти годы подготовлено несколько 
тысяч специалистов – учителей начальных классов, 
физической культуры, изобразительного искусства, 
музыки, воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений, среди которых известные ученые 
и педагоги, видные общественные деятели.  В годы 
Великой Отечественной войны многие преподава-
тели ушли на фронт, защищали Родину от нацист-
ской Германии. Колледж, как и все агинцы, гордится 
своим выдающимся выпускником – Героем Совет-
ского Союза Базаром Ринчино, чьё имя он носит с 
1985 года.

Агинский педагогический колледж продолжал 
работать в годы Великой Отечественной войны, вы-
пускал учителей, наставников, воспитателей. Низ-
кий поклон всем ветеранам, которые вернулись с 
войны и продолжили свою просветительскую дея-
тельность. В их числе заслуженные учителя РСФСР 
Жигмит Тумунов, Даба Жигжитов, Гончик Жигжит-
жапов, доктор философских наук Цей-Жаб Цыды-
пов и многие другие. 

Большое спасибо редакторскому составу, пре-
подавателям, студентам за проведенную кропот-
ливую работу по сбору информации о ветеранах 
войны, их послевоенной деятельности. Материалы, 
собранные о наших земляках – Героях Отечества, 
ярко свидетельствуют: мы можем гордиться их за-
слугами и достижениями. Пусть эта книга будет во 
всех библиотеках, станет настольной для учителя 
в его работе по воспитанию искренних патриотов 
нашего Отечества, помогает всем нам преодолевать 
любые трудности.

Б. Б. Батомункуев,
Заместитель председателя Правительства 

Забайкальского края, 
руководитель Администрации Агинского 

Бурятского округа
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Дорогие друзья!

Сохранение исторической памяти во многом определяет 
наши ценности. В Забайкальском крае создается все больше важ-
ных культурных и образовательных проектов о подвигах героев: 
памятные акции, работа поисковых отрядов, выставки, благоу-
стройство мемориальных мест, издательская деятельность, ра-
бота с фондами музеев, создание музейных экспозиций, аллей 
Памяти.   

Книга Памяти «Я помню и горжусь!» – новый проект по увеко-
вечению памяти о Героях Великой Отечественной войны Агин-
ского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза 
Базара Ринчино.

Задача проекта – не просто сохранить каждое имя, но и найти 
живое отражение задокументированных событий военных лет, 
боевых операций, подвигов, награждений.

В данной книге увековечены 17 имен преподавателей, кото-
рые работали в период с 1941 по 1945 год в Агинском педагоги-
ческом училище, 114 имен выпускников – участников войны, 14 
имен преподавателей и работников – ветеранов Агинского пе-
дагогического колледжа.

Книга Памяти колледжа основана на материалах государст-
венных и военных архивов, фронтовых снимках и дополнена 
воспоминаниями родственников, документами, фотографи-
ями из семейных архивов ветеранов. Рядом с именами героев 
– участников Великой Отечественной войны опубликованы QR-
коды. 

Данная книга – это проект на уровне одной образовательной 
организации, который позволяет серьезно повысить качество 
информации о судьбах людей из небольших сел и поселков.   Это 
та живая память, которая нам сегодня необходима, когда чело-
век узнаёт о своих родных, близких, соседях. Это память о войне, 
это память о сотнях людей, которые сражались за нашу родину.

Проект «Книга Памяти» становится реальным и осязаемым 
воплощением слов «Никто не забыт, ничто не забыто!». Он по-
может сохранить память каждого солдата, каждого участника 
Великой Отечественной войны – преподавателя, выпускника, 
ветеранов Агинского педагогического училища.  

Энтузиазм ветеранов педагогического труда и ныне работа-
ющих преподавателей, которые проявили инициативу по сбору 
материалов, созданию данной Книги Памяти, заслуживает глу-
бокого уважения и признания потомков. 

Т. К. Клименко,
доктор педагогических наук, профессор,

 Заслуженный работник высшей школы РФ
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Дорогой читатель! 
  
В 2023 году исполнилось 110 лет со дня рождения слав-

ного сына Аги, Героя Советского Союза Базара Ринчино. 
Окончив в 1934 году Агинское педагогическое училище, 
Базар Ринчино работал учителем в Зуткулейской началь-
ной школе. В 1943 году в 30-летнем возрасте встал в ряды 
защитников Родины. Погиб смертью храбрых… С тех пор 
прошло 80 лет. 

 Время неумолимо шагает вперед, но память, по кру-
пицам собранная годами и десятилетиями, жива. Поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 23 апреля 1985 
года Агинскому педагогическому училищу присвоено имя 
Героя Советского Союза Базара Ринчино. В том же году 
была открыта мемориальная доска, которая обновлена и 
установлена на фасаде здания колледжа в 2022 году.  Педа-

гогический коллектив трепетно относится к историческому наследию. Стали традиционными 
студенческие конференции, акции памяти, развивается волонтерское движение, возобновлена 
деятельность музея колледжа.  

К 100-летию со дня рождения Героя в 2013 году была проведена научно-практическая конфе-
ренция. Это знаковое событие сподвигнуло на организацию выезда делегации преподавателей 
и родственников Базара Ринчино под руководством Махабадаровой Р. А., директора колледжа,    
на место его захоронения в село Бельковцы Житомирской области. 

В короткой, но яркой судьбе Базара Ринчино можно проследить историю нашей страны: ста-
новление профессионального образования в Аге, создание массовых школ, репрессии, Великая 
Отечественная война, героизм советского народа. Факт открытия подвига Героя связана с име-
нами исторических личностей. Доцент Иркутского государственного университета Илья Инно-
кентьевич Кузнецов в 1961 году в архиве Министерства обороны СССР обнаружил следующую 
запись: «Базар Ринчино – бурят, уроженец с. Цаган-Оль Читинской области, удостоен звания 
Героя Советского Союза». Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя 
Советского Союза старшему сержанту Ринчино Базару за образцовое выполнение боевых зада-
ний на фронте, за проявленное мужество и героизм был издан 10 января 1944 года. И только в 
1961 году орден В. И. Ленина был торжественно вручен матери Базара Ринчино. 

Огромную поисковую, исследовательскую работу в 70-е годы провел Арсалан Жамбалон, из-
вестный поэт, прозаик, ветеран Великой Отечественной войны. Дважды проехал по местам бо-
евого пути Базара Ринчино, открыл место захоронения, тем самым безымянная могила обрела 
имя Героя. Воистину Арсалан Жамбалон преподнес дань уважения Герою от имени всех земляков. 

Книга Памяти – дань уважения нынешнего поколения тем, кому волею судьбы было предна-
чертано стать воином-защитником Отечества. Выпускников училища тех лет постигла непро-
стая участь. Кто-то пал смертью храбрых на поле битвы, пропал без вести, а сколько безымян-
ных героев!  В стенах училища учились обычные сельские ребята, но сила духа и воли, высокая 
нравственность и чувство долга сегодня, как никогда доселе, являются примером патриотизма 
и любви к родине. 

Книга Памяти преподавателей и выпускников Агинского педагогического училища – участ-
ников Великой Отечественной войны призвана сохранить и преумножить лучшие традиции че-
ловеческого мироздания.   

Особую признательность выражаю ветерану педагогического труда, Отличнику народного 
просвещения РСФСР Цыбжит Батоцыреновне Базаровой за трепетное отношение и сохранение 
исторической памяти.

С. Б. Мункуева, 
директор ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»,

Почетный работник общего образования Российской Федерации
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Дорогие друзья! Уважаемые читатели!

Все дальше и дальше в прошлое уходят те суровые годы Вели-
кой Отечественной войны, притупляются чувства, которые пере-
живали люди, стихает боль, которую им пришлось пережить.  Мы 
обязаны помнить о них и гордиться ими.

 В ваших руках – сборник материалов о педагогах военных лет 
Агинского педучилища, выпускниках – участниках Великой Оте-
чественной войны и преподавателях послевоенных лет. Мы на-
звали Книгу Памяти Агинского педагогического училища «Я пом-
ню и горжусь!».

Наше училище, основанное в 1930 году, богато историей и тра-
дициями.  

Эта книга посвящена тем людям, которые жили и трудились в 
30–60-е годы XX века.  В годы войны, 1941–1945, наши выпускни-
ки-учителя на фронте и в тылу встали на защиту своей Родины. 

В военные и послевоенные годы  коллектив педагогического училища с честью выдержал все 
испытания под руководством директоров И. П. Ефанова, Д. И. Сапрыкина, Б. Ш. Шагдарова.

 Создавая Книгу Памяти, мы выполняем свой долг перед участниками Великой Отечествен-
ной войны, тружениками тыла, перед теми, кто своим трудом залечивал раны войны, и перед 
их родственниками. 

В Книге Памяти собраны сведения, копии документов, воспоминания, фотографии о подви-
гах 114 выпускников училища 1933–1944 годов, 22 из которых не вернулись с полей сражения.  
Это еще неполный список.  Среди них павшие смертью храбрых Герой Советского Союза Базар 
Ринчино, Ракша Жугдурон, Василий Томских, Цыбен Жалсанов, Эрхэта Балданов и другие.

В нашем училище обучались девушки и юноши из населенных пунктов не только Агинского 
округа, но и районов Читинской области. Нужно отметить, что выпускники училища были вы-
сокообразованными и востребованными специалистами в школах региона. Многие работали на 
руководящих должностях, заведующими и директорами школ.  Но абсолютно все, кто вернулся с 
фронта, оставались верны своей профессии учителя. Изо дня в день они входили в школьный класс 
и учили детей добру и справедливости, воспитывали тех, кто восстанавливал разрушенную войной 
страну, тех, кто строил наши села и города.  Они заслуженно награждены военными и трудовыми 
государственными наградами, удостоены высоких званий и знаков отличия. 

По воспоминаниям выпускников, фотографиям, архивным материалам мы восстановили 
имена преподавателей военных лет, благодаря их труду не прерывался учебный процесс в учи-
лище. В их числе преподаватели естествознания – К. Ф. Лопухова, физкультуры – В. Н. Дол-
гополов, русского языка – О. В. Морозова, математики – М. Т. Хамаганова, бурятского языка 
– Х. Б. Батоин, педагогики и психологии – П. Е. Галоненко, географии – Д. Г. Гомбоин, бурятского 
языка и литературы – Ж. Б. Балданжабон.

 В подготовку грамотных высококвалифицированных специалистов в послевоенное время 
внесли огромный вклад преподаватели, прибывшие из западных регионов страны по направ-
лению Министерства просвещения РСФСР. Трудовая биография К. Ф. Лопуховой, Н. П. Мясни-
ковой, А. А. Казанковой, Т. А. Наякшиной, Л. И. Новиковой неразрывно связана с Агинским пе-
дагогическим училищем и с развитием образования в Агинском округе и Читинской области.  

Работа над этой книгой позволила еще раз убедиться, какие славные сыновья и дочери учи-
лись и работали в стенах нашего училища. 

Читая эту книгу, думаем, сможете ответить на вопросы: какие это были герои, что мы пом-
ним о них? 

Их судьбы еще остаются для молодого поколения открытой книгой…
 Цыбжит Базарова, 

преподаватель математики
 Агинского педагогического колледжа с 1981 по 2021 г.,

Отличник народного просвещения



8 Я помню и горжусь!

РАЗДЕЛ 1. 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В ИСТОРИИ АГИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА
Учитель – мирный человек, 
но в сорок первом 
каждым нервом 
он защищал двадцатый век, 
чтоб жили школы 
в двадцать первом…

Великая Отечественная война советского народа с фашистскими захват-
чиками явилась для всей страны суровым испытанием. Она показала глубо-
кую жизненность и крепость советского строя, сплочённость наших народов, 
прочность связи между рабочими и крестьянами, между тылом и фронтом. 
Оглядываясь назад, мы можем с чувством законной гордости сказать, что со-
ветская система образования это испытание выдержала с честью: советские 
учителя и учащиеся, школьники проявили себя как подлинные патриоты, вер-
ные сыны своей великой Родины. Беззаветная преданность учителя своему 
народу сказалась и на фронте, и в тылу – в повседневном труде на самых раз-
личных участках хозяйства и культуры. 

Коллектив учителей, учащихся, работников 
педагогического училища, как и весь совет-
ский народ, в грозные годы Великой Отечест-
венной войны самоотверженно трудился над 
разрешением задач, поставленных перед учи-
лищем в деле подготовки учителей начальных 
школ, и вместе с этим оказывал огромную по-
мощь стране, фронту, Красной армии, внося 
тем самым свой скромный вклад в дело уско-
рения победы над ненавистным врагом. 

Агинское педагогическое училище (кол-
ледж) имени Героя Советского Союза Базара 
Ринчино – одно из старейших учебных заве-
дений Агинского Бурятского округа и Забай-
кальского края. Образованное в 1930 году, на-
ряду со Сретенским, Петровск-Забайкальским 
педучилищами в 40–50-е годы оно занимало в 
системе среднего профессионального образо-
вания особое место.

Великая Отечественная война стала 
тяжёлым испытанием для Агинского педаго-
гического училища так же, как и для всей стра-
ны. 

Поскольку с лета 1941 года начали призы-
вать в Красную армию юношей 1918–1923 го-
дов рождения, выпускники педучилища 1933–
1941 годов в основном ушли по мобилизации 

на войну. Одновременно  призывали учащих-
ся второго и третьего курсов. Многие уходили 
на фронт добровольно. 

Завуч училища Н. А. Алсаев вспоминал: 
«Началась война. Наши студенты, выпуск-

ники были призваны в армию. Много было 
добровольцев. Ходили, просились в военко-
мате на фронт студенты, которые не достигли 
призывного возраста. Военком, помню, жа-
ловался: «Ребята ходят, понимаете, на фронт 
просятся! Подростки!» Настолько были силь-
ны патриотические чувства. Такими их вос-
питало училище. А те, кто учился, не жалели 
своих сил, работали, выезжали в колхозы. Все 
делалось для фронта, для Победы».

Из воспоминаний Клавдии Федоровны Ло-
пуховой, которая проработала в училище с 
мая 1941 года: 

«Коллектив училища принял меня очень 
хорошо. Преподаватели ходили в нацио-
нальной одежде: в гутулах, шубах, в остроко-
нечных шапках. Я долго не могла различать 
женщин от мужчин. А потом меня научили: 
мужчины подпоясаны кушаками. Директо-
ром был Иван Петрович Ефанов, а завучем 
– Николай Афанасьевич Алсаев. Через не-
сколько дней началась война. Вскоре препо-
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давателей: педагогики – Павла Ефимовича 
Галоненко, географии – Доржи Гомбоевича 
Гомбоина, рисования – Ламожапова – взяли 
в армию. А жена П. Е. Галоненко Анна Сер-
геевна была преподавателем русского язы-
ка и литературы. Зоя Петровна Яблочкина 
вела педагогику и психологию. Ушел от нас в 
районо Николай Афанасьевич Алсаев в 1942 
году».

Первый выпуск состоялся в 1933 году, окон-

чили 10 юношей и девушек. Пришла весна 
1941 года, и окончили училище, по установ-
ленным данным, 28 человек – 9-й выпуск, из 
них 20 юношей. И 18 из них были призваны в 
Красную армию с начала Великой Отечествен-
ной войны. Приведем цифровой анализ при-
зыва выпускников Агинского педагогического 
училища в 1941–1945 годах по результатам 
поисковой работы.

Год выпуска

19
33

19
34

19
35

19
36

19
37

19
38

19
39

19
40

19
41

19
42

19
43

19
44

Вс
ег

о 
уч

-с
я

Число 
выпускников

13 9 8 9 15 9 40 15 28 15 8 16 185

В т. ч. юноши 11 8 6 9 11 9 35 12 20 8 4 9 141

В т. ч. девушки 2 1 2 – 4 – 5 3 8 7 4 7 43

Призваны в 
РККА

7 8 4 7 7 5 30 10
1 –дев.

18 7 3 5 111

Многие преподаватели, учащиеся, работ-
ники училища изъявили желание немедленно 
пойти на фронт, чтобы биться с ненавистным 
врагом. И в первые же дни войны уходят на 
фронт преподаватели: Виктор Николаевич 
Долгополов, Павел Ефимович Галоненко, Дор-
жи Гомбоевич Гомбоин. Многие воспитанники 
училища были на службе в армии и сразу от-
правились на войну: Павел Федорович Леон-
тьев, Базарсадо Иванович Иванов, Бадмажаб 
Цыбикович Цыбиков, Жигжит Цыремпилов, 
Батоцырен Ешинимаев, Евсей Анисимович 
Разгильдеев, Георгий Андреевич Стрелков и 
многие другие. А также учащиеся педагоги-
ческого училища добровольцами просились и 
уходили, кому возраст подошел.

Тяжёлое положение учебных заведений 
ставило под угрозу подготовку кадров, поэ-
тому государство приняло срочные меры по 
поддержке учебных заведений. Постановле-
нием СНК СССР «О мероприятиях по укре-
плению техникумов» от 2 июля 1942 г. запре-
щалось без разрешения Совнаркома СССР 
отбирать учебные здания, общежития, обору-
дование, инвентарь. Наркоматы и ведомства 
были обязаны организовать при техникумах 
подсобные хозяйства. Областным и краевым 
исполкомам поручалось отвести для таких хо-
зяйств земельные участки. Наркомпродторг 
СССР был обязан организовать при технику-
мах столовые закрытого типа.

Ситуация осложнилась тем, что сокраща-
лось число обучаемых по объективным при-
чинам. В составе педагогического персонала 
в большинстве стало женщин. Многие учителя 
не имели должной квалификации. Недостаток 
учителей привел к тому, что отдельные пред-
меты в ряде школ не преподавались. Это отри-
цательно сказывалось на работе школы и при 
наборе учащихся в училище.

Забайкалье находилось за семь тысяч кило-
метров от фронта, в глубоком тылу. Но поня-
тие это было относительным.

В сложных условиях военного времени за-
байкальцы решали непростые задачи: помо-
гали фронту и крепили обороноспособность 
края, став резервом людских и материаль-
но-технических ресурсов, велась боевая под-
готовка войск для действующей армии. Как 
никогда высок был патриотический подъём 
всего населения. Проявлением высокого духа 
забайкальцев стало их стремление с оружием 
в руках защищать свободу и независимость 
Отечества.

Доказательством тому, как осуществля-
лась подготовка педагогических кадров в этот 
трудный для всей страны период, как измени-
лась жизнь педучилища в годы войны, являет-
ся статья М. С. Кряжева, преподавателя Агин-
ского педагогического колледжа, кандидата 
педагогических наук, основанная на архивных 
материалах: 
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«…Материальная база Агинского педаго-
гического училища в предвоенный период 
времени находилась в довольно неплохом со-
стоянии. Образовательное учреждение име-
ло типовой для педагогических училищ того 
времени учебный корпус. Здание учебного 
корпуса было двухэтажным. В самом здании 
имелись 16 помещений, из которых были от-
дельный зал для занятий физкультурой, от-
дельный зрительный зал, библиотека, 4 по-
мещения значились как административные 
(учительская, учебная часть очного отделения, 
учебная часть заочного отделения и директор-
ская). Остальные помещения были отведены 
для занятий.

На территории педучилища были постро-
ены два здания, в которых располагались об-
щежития вместимостью 40 человек. Имеющи-
еся общежития полностью были обеспечены 
постельными принадлежностями и необхо-
димой мебелью. Для поддержания порядка в 
каждом общежитии значился староста. Кроме 
этого, на территории образовательного учре-
ждения располагалась столовая. В столовой 
одновременно могли питаться от 40 до 60 че-
ловек.

Снабжение продуктами питания в столо-
вую решением окружного исполнительного 
комитета ВКП(б) Агинского Бурят-Монголь-
ского национального округа было возложено 
на окружной потребительский союз и местные 
подшефные колхозы. Для обеспечения столо-
вой мясом в педагогическом училище функ-
ционировало подсобное хозяйство. Имелась 
своя конюшня на 5 лошадей, которые в основ-
ном использовались для хозяйственных нужд 
как гужевой транспорт.

Весной 1941 года Агинскому педагогиче-
скому училищу в целях обеспечения учащихся 
и преподавателей образовательного учрежде-
ния сельскохозяйственными продуктами был 
выделен участок площадью в 1,5 га. Летом 
1941 года в училище был запланирован капи-
тальный ремонт учебного корпуса, общежи-
тия и столовой. Даже была составлена смета 
на приобретение строительного материала и 
необходимого строительного оборудования.

Как было установлено государственными 
нормативными документами того времени, 
управление учебным заведением осуществ-
лялось директором. Все вопросы, касающиеся 
учебно-воспитательного процесса, решались 
на педагогических советах путем коллегиаль-

ного голосования и оформлялись приказами. 
Контроль за выполнением решения педаго-
гического совета и приказов был возложен на 
директора и учебную часть, разрешение всех 
бытовых и хозяйственно-административных 
вопросов – на заместителя директора по хо-
зяйственной работе, деятельность которого 
контролировал директор педучилища.

В первой половине июня 1941 года закан-
чивались переводные и выпускные экзамены. 
На 22 июня был запланирован выпускной ве-
чер, на котором выпускникам были вручены 
дипломы об окончании учебного заведения. 
Всего получили дипломы об окончания учи-
лища 22 человека очного обучения. Выпуск-
ники и преподаватели строили свои планы. 
Но начавшаяся война внесла свои корректи-
вы. Были отменены отпуска преподавателей 
педагогических училищ. Запланированная ав-
густовская конференция преподавателей пе-
дагогических училищ в городе Сретенске тоже 
была отменена.

Вся распланированная мирная жизнь была 
подчинена ритму военного времени. Учи-
тывая, что в скором времени будет намного 
труднее, директор педучилища И. П. Ефанов, 
не дожидаясь санного пути, летом на телегах 
гужевым транспортом силами преподавате-
лей вывозит 400 кубометров дров. Несмотря 
на создавшиеся трудности окружного масшта-
ба, на очередном заседании исполкома окруж-
ного Совета депутатов трудящихся Агинского 
Бурят-Монгольского национального окру-
га Читинской области было решено помочь 
педагогическому училищу вывезти уголь со 
станции Могойтуй автотранспортом к 15 авгу-
ста 1941 года.

Ввиду не проведенного своевременно ка-
питального ремонта Агинскому промкомби-
нату было поручено выделить педагогиче-
скому училищу кирпич для ремонта печей и 
стройматериалы, олифу, оконное стекло, па-
клю, гвозди и т. д. для ремонта учебного кор-
пуса, столовой и общежития. Председателю 
Агинского райисполкома т. Аюшиеву вменя-
лось в обязанность принять меры для рассе-
ления студентов педучилища по квартирам в 
селе Агинское.

Всего в 1941/42 учебном году в Агинском 
педагогическом училище было 8 преподавате-
лей. Из них шестеро имели высшее образова-
ние и двое – незаконченное высшее. Для того 
времени это был очень высокий показатель».
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В период с 1941 по 1945 год в училище ра-
ботали преподаватели, имеющие достаточно 
хорошую педагогическую и методическую 
подготовку.

Приведем, возможно, неполный список 
преподавателей, которые работали в период с 
1941 по 1945 год в Агинском педагогическом 
училище.

№ 
п/п

Ф. И. О. преподавателя Годы работы Должность Предмет

1 Ефанов 
Иван Петрович

1941–1945 директор история

2 Алсаев 
Николай Афанасьевич

1932–1942 завуч, директор русский язык, литература

3 Еврейская А. С. с 1941/42 
уч. г.

преподаватель русский язык, литература

4 Хамаганова 
Мария Тимофеевна

с 1939 преподаватель физика, математика,
методика преподавания

5 Симонова
Серафима Осиповна

с 1942 преподаватель история СССР

6 Шаталин преподаватель военное дело, физкультура

7 Галоненко 
Анна Сергеевна

с 1941 преподаватель русский язык и литература

8 Галоненко 
Павел Ефимович

с 1941 преподаватель психология, педагогика

9 Лопухова 
Клавдия Федоровна

1941–1971 преподаватель химия, естествознание

10 Гомбоин 
Доржи Гомбоевич

завуч 
в 44/1943
уч. г.

преподаватель география, теоретическая 
арифметика

11 Долгополов 
Виктор Николаевич

1930–1975 преподаватель военное дело, физкультура

12 Батоев 
Цынге Батоевич

1943–1945 преподаватель военное дело

13 Яблочкина 
Зоя Петровна

1941–1943 преподаватель педагогика и 
психология, вместо 
Галоненко П. Е.

14 Морозова 
Ольга Васильевна

с 1943/44 
уч. г.

преподаватель русский язык

15 Батоин Хандажаб 
Батоевич

с 1943/44 
уч. г.

преподаватель бурятский язык

16 Балданжабон Жамьян 
Балданович

1937–1950 преподаватель бурятский язык

17 Ламожапов Баради 
Бадураевич

1940–1942 преподаватель рисование

«Учитывая реалии военного периода вре-
мени, ограничивающие возможность созыва 
заочников на сессии и консультации, а также 
подчиняясь приказу Народного комиссара 
просвещения РСФСР № 61-к от 21 ноября 1941 
года, преподаватели педучилища сосредото-
чили внимание на организации самостоятель-
ной работы студентов-заочников на дому.

С этой целью с каждым заочником был со-
ставлен индивидуальный план самостоятель-
ной работы по каждому предмету. Была ока-
зана индивидуальная методическая помощь 
заочникам через преподавателей ближайших 
школ и районные педагогические кабинеты. 
На базе библиотеки Агинского педагогическо-
го училища, а также библиотек образователь-
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ных учреждений округа была оказана помощь 
в первоочередном приобретении учебной ли-
тературы или первоочередном получении ее 
во временное пользование.

Был установлен индивидуальный и груп-
повой график посещения консультаций 1–2 
раза в месяц в субботу после работы и в вос-
кресенье по русскому языку, родному языку, 
литературе, родной литературе, математи-
ке, физике и химии. Также была установлена 
форма работы «письменная консультация» 
тем заочникам, которые в силу ряда обсто-
ятельств не могли посещать консультации. 
С целью активизации данной формы рабо-
ты была обеспечена своевременная высылка 
письменных консультаций и других указаний 
от преподавателя педагогического училища.

Согласно архивным данным на 1 августа 
1941 года, было охвачено студентов заочного 
отделения 71 человек, при общем подлежа-
щем охвате 74 человека. Из них: на 1-м курсе 
– 26, на 2-м курсе – 34 и на 3-м курсе – 11 чело-
век (9, л. 40). Но война порождала все новые и 
новые трудности, решать которые в условиях 
народного образования приходилось учите-
лям. Согласно отчетам заведующих школами 
Агинского Бурят-Монгольского националь-
ного округа, в школах только в первые годы 
войны наблюдается большой отсев учащихся.

Для более полной характеристики условий 
того времени можно привести выдержку из 
статьи Т. А. Константиновой «Из истории на-
родного образования в Читинской области в 
1937–1945 гг.». 

«Очевиден факт, – пишет Татьяна Андре-
евна, – что за парты садились полуголодные, 
ослабленные дети, которых учили педагоги, 
не имеющие возможности ни полноценно 
отдыхать, ни полноценно питаться. Непри-
способленные, плохо отапливаемые поме-
щения, отсутствие как общей, так и учебной 
литературы, наглядных пособий и многие 
другие предметы военного времени никак не 
способствовали улучшению ситуации в на-
родном образовании».

К данным фактам следует добавить и то, 
что многие студенты-заочники были призва-
ны в ряды РККА. Именно сложившаяся ситуа-
ция того времени послужила причиной того, 
что большинство студентов-заочников не 
приступили к занятиям в период с осени 1942 
года по осень 1943 года. Например, по дан-
ным отчета о работе школ Дульдургинского 

районного отдела народного образования 
за 1942/43 учебный год, при плане обучения 
заочников в 20 человек выехало в Агинское 
педагогическое училище 7 учителей-заочни-
ков.

Учитывая катастрофическое положение 
в системе народного образования в то вре-
мя, советское правительство, ЦК ВКП(б) и 
ЦК ВЛКСМ начиная с осени 1942 года приня-
ли ряд положений и приказов относительно 
организации и содержания работы в разного 
типа учебных заведениях. И именно положе-
ние ЦК ВКП(б) «О сохранении контингента 
учащихся» сыграло положительную роль в 
восстановлении и укреплении заочной фор-
мы обучения в педагогических училищах, ин-
ститутах и университетах.

На одном из заседаний исполнительно-
го комитета окружного Совета депутатов 
трудящихся Агинского Бурят-Монгольского 
национального округа Читинской области 5 
июня 1943 года заслушивался вопрос «О про-
ведении экзаменационной сессии учителей-
заочников Агинского национального окру-
га». Путем голосования единогласно было 
установлено: «В соответствии с решением 
исполнительного комитета областного Сове-
та депутатов трудящихся за № 414 от 25 мая 
1943 года провести летнюю учебно-экзаме-
национную сессию учителей-заочников при 
Агинском педучилище. За время сессии всем 
учителям-заочникам выплатить зарплату за 
июнь месяц, освободить от мобилизации на 
сельскохозяйственные работы и от работы в 
школе. Обязать председателя Окрпотребсо-
юза т. Масленникова и завторготделом ОПС 
т. Компанеец обеспечить всех прибывших на 
сессию учителей-заочников бесперебойным 
питанием в закрытой столовой по установ-
ленным нормам. Заведующему окружным 
отделом народного образования т. Балдано 
обеспечить своевременную и полную явку 
учителей-заочников округа, подготовить по-
мещения, снабдить необходимыми учебными 
пособиями, обеспечить преподавательским 
составом. Председателям райисполкомов 
обеспечить учителей-заочников средствами 
передвижения. Проверку исполнения насто-
ящего решения возложить на заместителя 
председателя окрисполкома т. Дашиеву».

А в 1943/44 учебном году директору Агин-
ского педагогического училища было пред-
писано полностью охватить зачетно-кон-
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сультационной сессией педучилища всех 
учителей учебных заведений округа, не име-
ющих среднего образования. Потребовать 
от учителей округа неуклонного повышения 
своей деловой квалификации путем сдачи за-
четов в Агинском педучилище за педагогиче-
ский институт. Возбудить ходатайство перед 
отделом народного образования Читинской 
области об оставлении выпускников третьего 
курса Агинского педучилища в количестве 14 
человек на учительскую работу в округе вви-
ду того, что в округе ощущается недостаток 
учителей начальных классов бурятских школ.

Занятия со студентами-очниками в Агин-
ском педагогическом училище начались с 
большим опозданием – 1 октября 1941 года. 
Учебный план педагогического училища 
полностью подчинялся нормативным доку-
ментам того времени, ориентированным на 
учебные заведения данной профессиональ-
но-образовательной сферы. На первом курсе 
студенты изучали: русский язык письменно, 
русский язык устно, литературу, арифмети-
ку, алгебру, геометрию, физику, химию, ана-
томию и физиологию тела, историю, геогра-
фию, военное дело, чистописание, рисование 
и физкультуру.

Студенты второго курса изучали: русский 
язык письменно, русский язык устно, ли-
тературу, арифметику, алгебру, геометрию, 
биологию растений, биологию животных, 
основы дарвинизма, психологию, педагоги-
ку, географию, физику, историю, рисование, 
чистописание, военное дело и физкультуру. 
Студенты-третьекурсники должны были из-
учать: русский язык письменно, русский язык 
устно, литературу, методику русского языка, 
детскую литературу, арифметику, методику 
арифметики, педагогику, основы дарвиниз-
ма, методику естествознания, историю, исто-
рию СССР, методику географии, рисование, 
методику рисования, военное дело и физ-
культуру.

Так как Агинское педагогическое училище 
было ориентировано «на подготовку кадров 
для национальных школ в населенных пун-
ктах с компактным проживанием бурятского 
населения», учащиеся национальных классов 
дополнительно изучали: на первом курсе – 
родной язык устно, родной язык письменно, 
на втором курсе – родной язык устно, родной 
язык письменно, родную литературу и на тре-

тьем курсе – родной язык устно, родной язык 
письменно, методику родного языка, родную 
литературу и методику родной литературы.

Вместе с тем ни на первом, ни на втором 
и третьем курсах не преподавалось пение, а 
также методика пения на третьем курсе. Так-
же не преподавался на первом, втором и тре-
тьем курсах иностранный язык».

Большое внимание в Агинском педагоги-
ческом училище уделялось педагогической 
практике. Для проведения пассивной пра-
ктики (наблюдение уроков) и активной пра-
ктики (дача пробных уроков) в начале каж-
дого учебного года заключались договоры 
с Агинской начальной школой и Агинской 
средней школой. Активная и пассивная пра-
ктика давалась в течение первого полугодия 
каждого учебного года на третьем курсе. Во 
втором полугодии давалась однодневная пе-
дагогическая практика, где практикант под 
наблюдением методиста полностью высту-
пал в качестве учителя.

Во время проведения педагогической пра-
ктики практиканты осуществляли внекласс-
ную воспитательную работу с учащимися, 
а также каждый практикант прикреплялся 
к классу начальной школы, где проводилась 
практика с начала и до конца учебного года в 
качестве помощника учителя. По окончании 
учебного года классный руководитель класса, 
в котором практикант выступал в качестве 
помощника учителя, давал характеристику 
практиканту и отзыв о прохождении учебной 
практики.

Но ввиду того, что занятия осенью 1941 
года начались с большим опозданием, в 
1941/42 учебном году пассивная практика 
вместо одной недели была закончена за два 
дня. Активная практика началась с 31 октя-
бря и проистекала до 1 января. За это время 
в 3 «А» классе дача пробных уроков была за-
кончена, за исключением четырех уроков по 
истории, трех уроков по географии и трех 
уроков по естествознанию. По результатам 
однодневной практики во втором полугодии 
в данном классе все практиканты получили 
хорошо и отлично.

В связи с военной ситуацией, особенно 
в начале войны, наблюдался большой отсев 
учащихся из училища очной формы обуче-
ния. Это хорошо показано на сводной табли-
це из архивных документов.
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№ 
п/п

Курс Кол-во студентов в 1941/42 уч. г. Количество отчисленных

октябрь декабрь июнь I семестр II семестр Всего
1 I 73 38 24 35 14 49
2 II 49 41 26 8 15 23
3 III 37 36 28 1 8 9
4 Итого 159 115 78 44 37 81

        
В первую очередь можно сказать, что часть 

студентов-очников отсеялась по причине при-
зыва в РККА. Например, только в сентябре 11 
студентов из числа второго и третьего курсов 
были призваны в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Какая-то часть студентов от-
влекалась от занятий родителями ввиду того, 
что некому было помочь по домашнему хо-
зяйству. Какая-то часть студентов отвлекалась 
председателями сельских советов и председа-
телями колхозов как рабочая сила.

Но все же большая часть студентов остав-
ляла учебу, потому что не было продуктов пи-
тания. Администрация педагогического учи-
лища всячески содействовала устройству на 
работу таким студентам, отдельным студен-
там была оказана материальная помощь. По 
сути дела, такое положение было во всех учеб-
ных заведениях округа. 

В докладной записке на имя секретаря 
окружкома ВКП(б) т. Оськина и председате-
ля окрисполкома т. Косыгина заведующий 
окружным отделом народного образования 
сообщает следующее: 

«В работе школ сейчас большим тормозом 
является отсутствие организованной подвоз-
ки продуктов питания для учащихся. Из-за от-
сутствия продуктов школьники массами ухо-
дят из школ, бросая учебу. …Кроме того, у нас 
много детей-школьников, у которых отцы или 
братья призваны в ряды Красной армии и му-
жественно защищают свою Родину на фрон-
тах. Оставшиеся матери и жены со многими 
детьми и стариками находятся в тяжелейших 
материальных условиях».

Решением бюро Агинского окружкома 
ВКП(б) по Агинскому району в феврале 1942 
года была организована дополнительная выда-
ча продуктов детям красноармейцев и детям, 
оставшимся без отцов. На заседании исполни-
тельного комитета окружного Совета депута-
тов трудящихся Агинского Бурят-Монгольско-
го национального округа Читинской области 
17 февраля 1942 года был утвержден план ор-
ганизации подсобного хозяйства Агинского пе-

дагогического училища. Был выделен участок 
площадью в 6 гектаров под посевы огородных 
и сельскохозяйственных культур, а также под 
расширение подсобного хозяйства.

Летом 1942 года на очередном заседании 
исполнительного комитета окружного Совета 
депутатов трудящихся Агинского Бурят-Мон-
гольского национального округа Читинской 
области было решено: «В связи с тем, что пе-
дучилище не обеспечено полностью общежи-
тиями, обязать председателя исполкома Агин-
ского райсовета т. Бадмажабэ оказать помощь 
в размещении учащихся педучилища в обще-
житиях школ села Агинское. Обязать предсе-
дателя исполкома Агинского райсовета т. Бад-
мажабэ через райтоп произвести вывоз дров 
педучилищу по заключенному договору».

Помимо этого, было решено обязать пред-
седателей исполкомов Агинского райсовета и 
Дульдургинского райсовета т. Бадмажабэ и т. 
Манхирова продать из колхозов педучилищу 
для развития подсобного хозяйства училища 
следующего скота:

а) из колхозов Дульдургинского района – 
рабочих лошадей 1 голову; молочных коров 2 
головы; овец 15 голов; коз 15 голов.

б) из колхозов Агинского района – рабочих 
лошадей 1 голову; молочных коров 3 головы.

Обязать окрземотдел отвести педучили-
щу земельный участок в размере 10 гекта-
ров для сенокосного угодия в одном массиве 
для ежегодной заготовки сена в количестве 
60 тонн. Обязать председателя окрпотребсо-
юза и окрторготдела бесперебойно снабжать 
педучилище продуктами питания и строи-
тельными материалами. Примечательно, что 
исполнительный комитет окружного Сове-
та депутатов трудящихся Агинского Бурят-
Монгольского национального округа, очень 
пристально следил за всей жизнью педагоги-
ческого училища в селе Агинское и в нужное 
время всегда оказывал помощь.

Большое внимание советские и партийные 
органы обращали на то, как устроена жизнь 
простого преподавателя. Например, было ре-
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шено организовывать бесплатные обеды для 
учителей в столовой учебного заведения. Ди-
ректору Агинского педагогического училища 
было разрешено покупать в подшефных кол-
хозах мясо для столовой согласно отпущен-
ным фондам. Учителям, которые не имели 
подсобного хозяйства, было разрешено поку-
пать дойных коров и коз в определенных для 
этого колхозах. Выдавать наиболее нуждаю-
щимся учителям дополнительно 500 г муки в 
день, при норме 9 кг муки в месяц на челове-
ка.

Начиная с января 1943 года стали систе-
матически проводить медицинские осмотры 
учащихся учебных заведений в Агинском рай-
оне. Медицинские осмотры проводились и 
среди студентов Агинского педагогического 
училища. В августе этого же года была создана 
комиссия в составе: Дашиевой (ОК ВКП(б), Ды-
лгыровой (РК ВКП(б), Гунгаевой (РК ВЛКСМ) и 
Буриной (райздрав). Комиссией была постав-
лена задача «… выявлять больных учащихся и 
учащихся с ослабленным здоровьем».

В плане воспитательной работы в Агинском 
педагогическом училище во главу угла руко-
водствовались директивой. В данном государ-
ственном документе было сказано: «Во всех 
учебных заведениях в первую очередь следует 
планово организовать воспитательную рабо-
ту среди учащихся, воспитывая в них патри-
отический энтузиазм в годы Отечественной 
войны, воспитывать дисциплину и сознание 
ответственности данного периода. Воспита-
тельная работа должна проходить во время за-
нятий, в период внеклассных и кружковых ра-
бот, в общежитиях и общественно-культурных 
местах (в клубе, кино, театре и т. д.). Широко 
развернуть социалистическое соревнование 
между классами, учащимися и учителями».

Именно поэтому особое внимание админи-
страции Агинского педагогического училища 
было сосредоточено на повышении уровня ка-
чества воспитательной работы. Согласно ар-
хивным данным, в декабре 1941 года в Агин-
ском педагогическом училище обучались 115 
студентов. Из них членами ВЛКСМ были 46 че-
ловек и 32 человека состояли в профсоюзной 
организации. Из общего числа студентов по-
лучали стипендию только 7 человек. Членами 
МОПР (Международная организация помо-
щи революционеров) были 56 человек. Сдали 
нормы ПВХО (противовоздушная и химиче-
ская оборона) 115 человек.

Приведенные последние данные убеди-
тельно свидетельствуют о хорошо поставлен-
ной учебно-воспитательной работе в педа-
гогическом училище. Так как для того, чтобы 
иметь значок ПВХО, нужно было не только 
выполнить нормы по физической подготовке. 
Нужно было иметь свой индивидуальный про-
тивогаз, знать и выполнять правила химиче-
ской защиты, знать правила пожаротушения 
и выполнять их на практике, уметь тушить 
зажигательные бомбы, уметь поставить загра-
ждения для обозначения зараженной местно-
сти или опасного объекта и т. д.

Помимо всего прочего нужно было хорошо 
учиться и не иметь задолженности или плохие 
отметки по учебе. Состоять в одной из обще-
ственных организаций или быть активистом 
общественной жизни учебного заведения. 
Успешно сдавшие нормы ПВХО могли быть ре-
комендованы как инструкторы для обучения 
жителей населенного пункта нормам ПВХО.

Также в педагогическом училище 31 чело-
век значились как культармейцы. На культар-
мейцев, как участников культурного похода, 
была возложена огромная для того времени 
функция – ликвидация неграмотности среди 
местного населения. Студенты-культармейцы 
Агинского педагогического училища, как чле-
ны общественной организации, занимались с 
неграмотными безвозмездно в свободное от 
занятий время.

Помимо этого, 50 человек из общего числа 
студентов состояли в географическом кружке 
и 30 человек, соответственно, состояли в хоро-
вом кружке. Приведенные архивные данные 
убедительно свидетельствуют, что воспита-
тельная работа в Агинском педагогическом 
училище была поставлена на должной высо-
те. О чем свидетельствует отрывок из отчета 
директора Агинского педагогического учили-
ща И. П. Ефанова за первое полугодие 1941/42 
учебного года.

«На протяжении первого полугодия, – пи-
шет Иван Петрович в отчете, – проведено три 
общих собрания, на которых ставились следую-
щие вопросы: задачи учебной четверти и учеб-
ного года, итоги учебной четверти и полугодия. 
Кроме общих вопросов на общих собраниях 
ставились доклады, которых за полугодие было 
семь. На протяжении всей четверти было орга-
низовано чтение газет ежедневно. Классными 
организаторами на протяжении всего полуго-
дия регулярно проводились собрания классов, 
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где ставились вопросы о социалистическом со-
ревновании среди учащихся, делались доклады 
на темы отечественной войны и борьбы русско-
го народа с немецким фашизмом, были также 
проведены беседы по сбору подарков бойцам 
Красной армии. Всего проведено вечеров с ху-
дожественными выступлениями учащихся под 
руководством учителей семь, а также сделаны 
два культпохода – один в кино и один в театр».

Следуя предписаниям того времени, все 
студенты Агинского педагогического учи-
лища в обязательном порядке участвовали в 
социалистическом соревновании. В рамках 
социалистического соревнования между сту-
дентами вменялось обязательное ведение 
личного дневника, в котором должно было в 
обязательном порядке отмечаться: что плани-
руется сделать, сроки выполнения, что сдела-
но, эффективность и результативность выпол-
ненной работы.

Отдельные пункты дневника считались как 
обязательные. Например, нужно было в обяза-
тельном порядке указать такие формы учебной 
работы: как одна из мер повышения качества 
успеваемости – обязательная помощь отстаю-
щим в учебе или как одна из мер повышения 
качества знаний – взаимообучение и взаимо-
помощь. В обязательном порядке нужно было 
указать такие формы воспитательной работы, 
как степень участия в тимуровском движении, 
организация помощи семьям красноармейцев, 
работа как пионервожатого, количество про-
веденных воспитательных бесед с детьми и их 
эффективность и результативность и т. д.

Помимо этого, в Агинском педагогическом 
училище широко практиковались формы вос-
питательной работы, которые повсеместно 
устраивались в то время в стране. Это участие 
в коллективном прослушивании и обсужде-
нии радиопередач на международные темы, 
антирелигиозные темы, темы о ходе Отечест-
венной войны против немецко-фашистских 
захватчиков и т. д. В обязательном порядке 
устраивались коллективное слушание и обсу-
ждение докладов партийных и советских де-
ятелей СССР, Читинской области и Агинского 
Бурят-Монгольского национального округа, 
сводок с фронта».

Но, несмотря на все трудности, которые 
приходилось преодолевать в годы войны, свою 
главную задачу, задачу подготовки учителей 
начальных классов, училище решало успеш-
но. Из стен училища ежегодно выпускалось в 

среднем около 20 учителей. Всего за годы вой-
ны педучилище подготовило примерно более 
100 учителей начальных классов. Выпускники 
тех лет с благодарностью вспоминали своих 
педагогов, которые дали им хорошую подго-
товку к работе в школе и жизни.

Выпускница второго выпуска Зугалайской 
неполной средней школы Цыпылма Бальжи-
нимаева вспоминает: 

«Перед самой войной я поступила в Агин-
ское педагогическое училище. В училище мне 
посчастливилось учиться у таких опытных 
преподавателей, как Д. Г. Гомбоин и Н. А. Ал-
саев. В 1942 году я окончила Агинское педу-
чилище и была направлена учителем Хара-
Шибирской начальной школы. В 1943 году 
была переведена в Зугалайскую семилетнюю 
школу. В трудные военные годы учителя пе-
речисляли свою одно-двухмесячную зарплату 
в фонд обороны Родины. Каждую осень мы с 
учениками работали в колхозе: копали карто-
фель, собирали колоски, убирали сено».

Таким образом, видим, что деятельность 
Агинского педагогического училища по под-
готовке учительских кадров не прекращалась 
в самые трудные годы Великой Отечественной 
войны.

По результатам проведенных поисковых 
работ выявлено, что 115 выпускников 1933–
1944 годов воевали на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

В том числе Базар Ринчино – Герой Совет-
ского Союза, Георгий Стрелков – кавалер ор-
денов Ленина, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, медалей «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
Батомунко Аюшиев – кавалер ордена Красной 
Звезды, дважды – ордена Отечественной вой-
ны II степени, дважды – медалей «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы, «За взятие Берли-
на», Георгий Сергеевич Зубов – дважды кава-
лер ордена Красной Звезды, медалей «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги», Цыденжаб Мункин – ка-
валер орденов Александра Невского, Красного 
Знамени и многие другие.

На полях сражений погибли, пропали без ве-
сти, умерли от ран 25 выпускников училища. 

Герои-выпускники, вернувшись домой, 
остались верны профессии учителя и продол-
жали работать в школах округа, Читинской 
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области. Среди них заслуженные учителя шко-
лы РСФСР Жигмит Тумунович Тумунов, Даба 
Жигжитович Жигжитов, Гончик Жигжитжапо-
вич Жигжитов, 12 учителей поощрены знач-
ком «Отличник народного просвещения», 
награждены орденом Трудового Красного 
Знамени Д. М. Токмаков, Ц. Э. Цыденов и есть 
награжденные медалью «За доблестный труд», 
«За трудовое отличие», «Знак Почета».

Память о выпускниках Агинского педагоги-

ческого училища, о преподавателях военного 
и послевоенного времени хранится в исследо-
вательских проектах, докладах, курсовых ра-
ботах студентов. О них рассказывают на класс-
ных часах, митингах, посвященных Великой 
Победе советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Педагогическому колледжу 
присвоено имя выпускника училища Героя 
Советского Союза Базара Ринчино (1985) и от-
крыта мемориальная доска. 

Преподаватели и студенты 1941–1945 гг.

ДИРЕКТОР ИВАН ПЕТ-
РОВИЧ ЕФАНОВ

Из информационного от-
чета педсовета 1941/42 учеб-
ного года: «Историю пре-
подавал директор училища 
И. П. Ефанов С 1942 года 
историю СССР стала препо-
давать С. О. Симонова. Уроки 
истории Ивана Петровича и 

Серафимы Осиповны всегда 
отличала тщательная подго-
товка. Учитывая реалии того 
времени, уроки по истории 
всегда были политически вы-
держаны и правильно мето-
дически построены. На уро-
ках всегда систематически 
использовался наглядный 
материал.

НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕ-
ВИЧ АЛСАЕВ

Из информационного от-
чета педсовета 1941/42 учеб-
ного года: «Уроки Алсаева по 
указанным предметам всегда 
политически выдержанны, 
осуществляется увязка с сов-
ременностью, а также при 
прохождении программного 
материала прививаются пра-
ктические навыки путем си-

стематических диктантов и 
практических работ».

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
ДОЛГОПОЛОВ

Виктор Николаевич был не 
только спортсменом, но и от-
личным тренером и препода-
вателем. Но для развития физ-
культуры и спорта большое 
значение имела пропаганда 
этого важного дела, которую 
вел Виктор Николаевич. В 
училище развивались не толь-
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ко волейбол, но и такие виды 
спорта, как лыжный спорт, ве-
лоспорт, легкая атлетика.

Исключительная предан-
ность своему делу, энтузиазм, 
неистощимая бодрость и тре-
бовательность в этом чело-
веке сочетаются с любовью к 
воспитаннику.

КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА 
ЛОПУХОВА

В информационном отчете 
Агинского педагогического 
училища за 1941/42 учебный 
год сказано: «К. Ф. Лопухова 
в педучилище работает пер-
вый год. К работе вполне под-
готовлена. Материал урока 
излагает всегда правильно. 
Но недостаток материала по 
химии мешает делать уроки». 
Опираясь на данный факт, сле-
дует отметить, что в то время 
большое внимание уделялось 
изготовлению наглядных по-
собий силами студентов под 
руководством преподавателя, 
как одной из форм самостоя-
тельной работы будущих учи-
телей начальных классов. Это 
было обусловлено тем, что, 
составляя таблицы и графи-
ки, рисуя животных и расте-
ния, выполняя всевозможные 
эскизы и карты и т. д., студен-
ты не только наглядно и более 

прочно усваивали учебный 
материал, но и получали но-
вые сопутствующие знания, 
осваивали умения и навыки, 
необходимые в профессио-
нально-педагогической дея-
тельности.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
МОРОЗОВА

Ольга Васильевна Морозо-
ва (1897–1965), учитель рус-
ского языка и литературы. В 
1917 году окончила Агинское 
высшее начальное училище, 
затем педагогические курсы. 
Работала в Агинской средней 
и 7-летней школах, Агинском 
педагогическом училище. На-
граждена орденами Ленина 
(1939), Трудового Красного 
Знамени.

МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА 
ХАМАГАНОВА

Из информационного отче-
та педсовета 1941/42 учебного 
года: «Физику и математику 
преподавала М. Т. Хамаганова. 
Материал Хамаганова объяс-
няла хорошо, уроки проходи-
ли живо и интересно. Вместе 
с тем, по словам И. П. Ефано-
ва, «… основным недостатком 
для прочного усвоения и при-
вития практических навыков 
в связи с прохождением про-

граммного материала явля-
ется отсутствие необходимых 
кабинетов, а также наглядных 
пособий. Это все вместе взятое 
усугубляет неуспеваемость по 
физике и математике».

ЖАМЬЯН БАЛДАНО-
ВИЧ БАЛДАНЖАБОН

Ж. Б. Балданжабон был 
кропотливым исследователем 
и знатоком народного искус-
ства, годами собирает мате-
риалы по истории родного 
края, редкие и ценные экспо-
наты, которые легли в основу 
окружного историко-краевед-
ческого музея им. Г. Ц. Цыби-
кова, открытого в 1960-е годы. 
Являясь одним из основате-
лей музея, он становится его 
первым директором.
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ЭРДЭНИ БАЗАРОВИЧ 
БАЗАРОН

Воспоминания Галины 
Васильевны Утюжниковой, 
выпускницы 1937 года: «Не 
помню сейчас имени и от-
чества преподавателя рисо-
вания, но хорошо помню его 
первый урок. Придя в класс, 
он сказал: «Вот вы скажете 
детям, чтоб нарисовали хфа-
брику». Так мы его и прозвали 
«хфабрика». Не потому, что не 
уважали, а потому, что он был 
молод, хотел казаться очень 
серьёзным, но это ему плохо 
удавалось».

ХАНДАЖАБ БАТОИН
Д. Р. Ракшаин, выпускник 

училища:
«Многое для понимания 

изобразительных возмож-
ностей и звуковой гармонии 
родного бурятского языка дал 
нам старейший учитель окру-
га Хандажаб Батоин. Он всег-
да подчеркивал значение глу-
бокого знания родного языка 
и родной литературы для лю-
бого человека».

ДОРЖИ ГОМБОЕВИЧ 
ГОМБОИН

Из информационного отче-
та педсовета 1941/42 учебного 
года: «Географию и теорети-
ческую арифметику в третьих 
классах преподавал Д. Г. Гом-
боин Директор педучилища 
И. П. Ефанов так охарактери-
зовал профессионально-пе-
дагогическое мастерство пре-
подавателя: «Связь теории с 
практикой и современности 
по географии являются осно-
вой в работе Гомбоина. При 
объяснении материала урока 
оживляет применением на-
глядных пособий. Много ра-
ботает с учащимися над кар-
той».

ЦЫНГЕ БАТОЕВИЧ БА-
ТОЕВ

Цынге Батоевич после ко-

роткого отдыха окунулся в 
мирно-боевую жизнь, помо-
гая в подготовке кадров для 
сражающейся Красной армии. 
Работал в 1943–1945 годах 
военруком в Агинском педа-
гогическом училище и Урдо-
Агинской семилетней школе, 
председателем Агинского ДО-
СААФ. Как говорится, ковал 
победу над врагом в тылу. Всю 
послевоенную жизнь посвя-
тил восстановлению и разви-
тию сельскохозяйственного 
производства в округе.

Доржи Гомбоевич Гомбоин
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РАЗДЕЛ 2.
ПОМНИМ ПОДВИГИ ВЫПУСКНИКОВ АГИНСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.

ВЫПУСК 1933 ГОДА

БАТОИН БАЗАРЖАБ (1912–1979)

Базаржаб Батоин родился в 1912 году в улусе Оленгуй. Проучился 
в Хойто-Агинской начальной школе и поступил в Агинский педтех-
никум. Окончил в первом выпуске Агинское педагогическое учили-
ще в 1933 году. Работал учителем начальных классов 5 лет.

В 1939 году призвался в армию Карымским РВК Карымского рай-
она Читинской области и служил рядовым в составе 250-го стрел-
кового полка 83-й стрелковой дивизии, в должности наводчика 
станкового пулемета. С 1942 года воевал на Западном, Белорусском 
фронтах. Участвовал в боях на Курской дуге. Был ранен шесть раз. С 
марта 1943 по февраль 1944 года участвовал в боях с немецкими за-
хватчиками на территории Калининской, Смоленской и Витебской 
областей. В битве под Витебском был тяжело ранен на правую ногу. 
Демобилизовался осенью 1946 года. 

Боевые награды: орден Красной Звезды (06.11.1947), медали «За 
отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (09.05.1945), юбилейные медали.

После войны работал учителем начальных классов в Хойто-
Агинской школе. За успехи в обучении подрастающего поколения 
награжден медалью «За трудовое отличие».

Умер в 1979 году.
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БУКАРЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1914–1950)

Василий Букарев родился 17 августа 1914 года в селе Агинское 
Агинского района Читинской области. Поступил в Агинский педтех-
никум и окончил в 19 лет Агинское педагогическое училище (1933). 
В довоенные и послевоенные годы Василий Васильевич работал 
учителем в Судунтуйской начальной, после в семилетней школе. 

Призван в ряды РККА в 1942 году Агинским РВК Агинского райо-
на Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской области.

Воинское звание: младший лейтенант административной служ-
бы, гвардии сержант, сержант административной службы. 

Воинская часть: 2208 ВПС 2 гв. ТА, 258-й стрелковый полк 140-й 
стрелковой дивизии (IV) ВПБ литера А. После Западного фронта 
участвовал в войне против милитаристской Японии.

Василий Васильевич награжден: медалями «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), 
«За боевые заслуги» (15.06.1943), «За боевые заслуги» (11.03.1945).

После работал директором школы и учителем русского языка и 
литературы.

Умер в 1950 году по болезни.

Китай. Сентябрь 1945 г. Боевой подвиг из наградного листа
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ЖАМСАРАНОВ САМБУ (1911–1971)

Самбу Жамсаранов родился в 1911 году в селе Сахюрта Агинского 
района. Окончил педагогическое училище в 1933 году. Был призван 
в армию в 1941 году, работал учителем Агинской школы. Воевал 
против милитаристской Японии. Награжден медалью «За Победу 
над Японией». Вернулся и работал инспектором окроно, учителем 
истории, рисования и черчения в Агинской средней школе № 1. 

Умер в 1971 году.

ЖУГДУРОН РАКША ЖУГДУРОВИЧ (1911–1943)

Ракша Жугдурон родился в 1911 году в селе Хойто-Ага в семье 
скотовода. В 1923 году поступил в Хойто-Агинскую начальную шко-
лу, по ее окончании поступил в Агинскую школу второй ступени. В 
1930 году поступил в педагогический техникум в селе Агинское. И 
окончил в 1933 году Агинское педагогическое училище. 

Ракша Жугдурон проработал в Онгоцонской начальной школе до 
1936 года. За хорошую постановку учебно-воспитательной работы 
летом 1934 года стал делегатом 1-го республиканского слета удар-
ников- просвещенцев БМАССР в городе Верхнеудинске. С августа 
1936 по сентябрь 1937 года – инспектор Улан-Ононского отдела на-
родного образования. Затем работал в Таптанайской, Зугалайской 
неполных средних школах. С февраля 1941 года – инспектор Дуль-
дургинского отдела народного просвещения, а с осени 1941 года – 
заведующий отделом. 

Призван в армию в мае 1942 года Дульдургинским РВК Читин-
ской области, окончил ускоренные курсы младших командиров в городе Сретенске Читинской 
области.

С мая 1943 года в действующей армии – командир взвода 520-го стрелкового полка. Боевое 
подразделение: 38-я армия, 51-й стрелковый корпус, 167-я стрелковая дивизия. Ракша Жугду-

С. Жамсаранов (сидит справа)
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рон – участник Курской битвы в составе 167-й стрелковой дивизии, 
воинское звание – лейтенант. 

Боевой путь Ракши Жугдурона завершился в селе Могрица Ми-
ропольского района Сумской области Украинской ССР. 

Родственники получили похоронку: «Лейтенант Жугдурон Рак-
ша Жугдурович в бою за социалистическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявив геройство и мужество, 11 августа 1943 года 
был тяжело ранен и умер. Похоронен в с. Могрица Миропольского 
района Сумской области Украинской ССР».

Журналист Долгор Жугдурова, сестра его, в год 40-летия освобо-
ждения Украины от фашистов – 8 октября 1984 года – побывала в 

селе Могрица Сумской области. Посетила братскую могилу воинов, где покоятся 46 солдат. На 
чугунной плите высечены имена 16 павших воинов, имена остальных 30 ещё не известны.

Р. Ж. Жугдурон прожил недолгую, но очень яркую, насыщенную жизнь.

Р. Ж. Жугдурон с женой Письмо с фронта

Братская могила в с. Могрица Миропольского района Сумской области
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ЛЕОНТЬЕВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ (1909–1945)

Павел Леонтьев родился в 1909 году в селе Дульдурга Дульдургин-
ского (Тулдургинского) района Читинской области.

Призван в ряды РККА Дульдургинским РВК в 1941 году.
Воинское звание: старшина.
Воинская часть: 331-й гвардейский стрелковый полк 105-й гвар-

дейской стрелковой дивизии.
Награжден медалью «За отвагу» (№ 13/н от 14.04.1945). 

Дата подвига: 
30.03.1945.

Боевой подвиг: коман-
дир расчета 420-мм мино-
метов гвардии старшина 
Леонтьев Павел Федоро-
вич 30.03.1945 г. под силь-
ным огнем противника 
совместно с батареей под-
держивал наступающий 
стрелковый батальон, где 
уничтожил огневую точ-
ку противника. 1909 года 
рождения, русский, член 
ВКП(б), призван Дульдур-
гинским РВК Читинской 
области в 1941 году.

Получил тяжелое ране-
ние 08.04.1945, 13.04.1945, 
15.04.1945, госпиталь ППГ 
2185. Умер от ран 13.04.1945 
г. Извещение № 683 от 
15.04.1945.

Похоронен: Австрия, 
г. Баден, южная окраина, 
еврейское городское клад-
бище.

Выписка из наградного листа

Именной список
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МАКСИМОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Место рождения: Читинская область, 
Дульдургинский район, с. Дульдурга.

Дата рождения: 28.12.1912.
Место призыва: Читинский РВК, Читин-

ская обл., Читинский р-н. 
Дата призыва: 04.02.1942.
Воинское звание: ст. лейтенант; лейте-

нант.
Воинская часть: 80-й мотострелковый 

полк 57-й мотострелковой дивизии.
Награды: орден Красной Звезды (13.09.1945), медаль «За Победу 

над Японией» (30.09.1945).
Дата окончания службы: 26.06.1946.

МАСЛОВ ФЕОДОСИЙ ПАВЛОВИЧ (1913–1989)

Феодосий Маслов родился в селе Аргалей в 1913 году. Окончил 
в 1934 году Агинское педучилище, заочно Читинский пединститут. 

Призван в армию в 1940 году Агинским РВК Агинского райо-
на Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской области. Воевал 
против фашистской Германии, воинское звание – старшина/гвар-
дии старшина. Место службы: 8-й стрелковый корпус (ск). Гвардии 

Боевой подвиг из наградного листа

Боевой путь Ф. П. Маслова
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старшина Феодосий Павлович вой-
ну закончил в ноябре 1945 года. 

Боевые награды: ордена Оте-
чественной войны II степени 
(06.11.1947), Отечественной войны 
I степени (06.04.1985), медали «За 
взятие Кенигсберга» (09.06.1945), 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945).

После войны Феодосий Павло-
вич проработал в Дульдургинской, 
Агинской средних, семилетних шко-
лах, а в последние годы до ухода на 
пенсию – в Верх-Читинской средней школе Читинского сельского района.

Картотека награждений

Наградной лист
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ВЫПУСК 1934 ГОДА

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БАЗАР РИНЧИНО –  
ВЫПУСКНИК АГИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

Базар Ринчино родился в марте 1913 года в семье Ринчина 
Золтоева и Цыремжит Бальчиновой в местности Шара-Хунды, ко-
торая в годы коллективизации входила в состав Цаган-Ольского 
сомона Могойтуйского района Читинской области. 

Базар был третьим сыном в семье. Старший брат Баир родился 
в 1909 году. Родители радовались рождению наследников. Они от-
личались крестьянской жилкой, были меткими охотниками, при-
родными животноводами. Отца забрали в 1915 году на тыловые 
работы в Первую мировую, а в 1916 году он погиб на чужбине, 
так и не увидев новорожденную дочь Цыпелму. Эта потеря легла 
тяжелым грузом на плечи матери Цыремжит Бальчиновой. Она 
мужественно переносила страдания, старалась дать детям навы-
ки трудовой жизни, учила их трудолюбию и самостоятельности. 

По воспоминаниям друга юности Базара – Бальжинимы Гончикова: 
«... Базару, рожденному в 1913 году, настало время идти в 

школу. Он оказался особо чутким, находчивым и внимательным 
мальчиком. Поэтому родной дядя Аюша Золтоев решил дать об-
разование детям старшего брата и в 1923 году устроил Базара в 
Хотошинскую начальную школу…

Я пошел в первый класс, Базар – во второй. Школа помещалась 
в единственном деревянном доме, там училось около десяти де-
тей. Учителем был Доржи Тугдумов, он вел оба класса… Хорошо 
помню первые дни учебы в школе. На второй день учебы старо-
стой двух классов выбрали Базара…

Так с 1 сентября по 20 мая изо дня в день ходили в школу, по-
стигая азы образования. Так начинал свой путь в образование Базар Ринчино. Окончив Хото-
шинскую школу, Базар поехал учиться в Агинскую ШКМ». 

После окончания школы крестьянской молодежи Базар Ринчино в 1932 году поступает в 
Агинское педагогическое училище. 

С ним учились Базарсадо Иванов, Ринчин-Нима Рабдано, Бато-Мунко Чернино, Санжимитуп 
Дармажабон, Бадмажаб Цыбиков и др. В училище он также был одним из первых.

Из воспоминаний директора, учителя русского языка и литературы Николая Афанасьевича 
Алсаева: 

«Педтехникум располагался в деревянном двухэтажном здании. Здесь наши студенты жили 
и учились. Было всего три группы. Не хватало учебников, тетрадей, не было текстов по литера-
туре. Но было огромное желание учиться. Юношам и девушкам мало было уроков. Собирались 
после них, и я рассказывал о великой русской литературе. Читали стихи Пушкина, Маяковского, 
отрывки из «Войны и мира» Толстого.

Студенты наши были большими энтузиастами. В те годы буддийская церковь имела сильное 
влияние. Каждый четвертый житель тогдашних Агинских степей был ламой. И мы выезжали 
в села, рассказывали, убеждали. В общем, проводили большую разъяснительную работу. Эти 
наши выезды сопровождались концертами… 

В те годы было сильно физкультурное движение. И у нас в училище были свои спортсмены, 
физкультурники. Уже в семь часов утра все выходили на физзарядку. Бегали, ходили на лыжах, 
учились стрелять из винтовки. За первое место, занятое нашими стрелками на первенстве ре-
спублики, помнится, мне вручили малокалиберную винтовку.

Одним из лучших спортсменов, заводилой многих добрых дел был председатель нашего 
профкома студент Базар Ринчино. Помню, бывало, идет по коридору улыбчивый, высокого ро-
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ста, славный такой парень. Был с 
характером – твердый, настой-
чивый, всегда своего добьется. 
Деловым он был. Он умел так по-
ставить дело, что можно было не 
беспокоиться. Мне, как директо-
ру училища, он здорово помогал. 
Пришлось мне сменить работав-
шего в этой должности П. И. Ма-
лахинова. Оставив мне печать, он 
ушел в армию. И остался я дирек-
торствовать. А работали со мной 
прекрасные педагоги Кирилл Ан-
дреевич Олзоев, Чойжилхама Ба-
зарон, Виктор Николаевич Долго-
полов.

В 1933 году был наш первый 
выпуск, потом второй. Хорошие 
ребята тогда окончили наше пе-
дучилище». 

«Он отличался упорством, лидерскими качествами, острым умом, ответственностью», – от-
мечал его первый учитель Жамсо Наманжуев. 

В 1934 году Базар Ринчино окончил училище, и его Агинский окружной отдел народного об-
разования направил в Зуткулей, учителем Хушун-Узурской начальной школы. В Зуткулейской 
начальной школе проработал – сначала учителем, затем заведующим – до 1938 года.

Работы в школе первой ступени было много, наверное, не зря считалась тогда образцовой. 
Зуткулейская школа по тем временам была довольно солидная: обучались более 120 учеников 
из ближних семи сельхозартелей. Учителя принимали участие во всех собраниях сельхозар-
телей, проводили ревизии, занимались заготовкой сельхозпродуктов, агитировали степняков 
объединиться в колхозы, учили их грамоте. Политическим вожаком во всех делах сельчан стал 
молодой заведующий школой, энергичный, всесторонне развитый, настоящий багша, что зна-
чит учитель. Его ученики выросли настоящими людьми.

Его ученик Самбо Цыренович Дугаржапов рассказывает: 
«Он так нас учил, что все выпускники славились хорошими знаниями в Таптанайской сред-

ней школе. Ученики звали его уважительно – Ринчино-багша... Я чувствую огромную гордость 
за своего учителя, человека с большой буквы, вместе с тем очень справедливого». 

Здесь же он встретился и познакомился с будущим Героем Социалистического Труда 
Б.-Н. Мажиевым, основоположником бурятской романистики писателем Жамсо Тумуновым и 
кавалером ордена Славы II и III степени Цырендоржи Дамдиновым из Таптаная. Все они были 
активистами местной комсомольской организации. Ликвидация неграмотности и кулачества, 
организация колхозов, внедрение в быт местного населения элементов культуры и новых обря-
дов, борьба с возможными вылазками против советской власти являлись задачами комсомоль-
цев. Несмотря на это, жизнь кипела и бурлила, становясь интересней и разнообразней. В этой 
обстановке совершенствовались и закалялись воля и жизненные ориентиры молодого Базара. 
Может быть, это первая комсомольская закалка помогла ему стать истинным патриотом своей 
Родины? Может быть, она стала фундаментом его храбрости и отваги?

Наряду с успешным ходом колхозного движения черной полосой прошла репрессия, сломав-
шая жизни многих людей, в том числе Базара Ринчино, его родственников. В 1938 году Базар Рин-
чино арестован НКВД и отбывал ссылку в городе Канске Красноярского края. Об аресте своего 
учителя с дрожью в голосе рассказывали его ученики по истечении 80 лет: Бутит Галсан-Шира-
пова, Бальжи Галсан-Нимаева, Долгорма Дондокова, Цырендулма Санжиева, Самбо Дугаржапов. 

В июне 1943 года Базар Ринчино был мобилизован Канским военкоматом. С сентября по де-
кабрь 1943 года Базар Ринчино участвовал в боях за освобождение Украины и 28 декабря герои-

Студенты Агинского педучилища. Базар Ринчино во втором 
ряду справа
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чески погиб у села Бельковцы Коростышевского района Житомирской области. Но героические 
подвиги славного сына Агинской земли не остались в забвении после его гибели. 

Родина высоко оценила героические подвиги выпускника Агинского педагогического учи-
лища. 11 января 1944 года ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Базар Ринчино награжден 
медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина (10.01.1944), ме-
далью «За отвагу» (31.10.1943).

Память о герое священна в сердцах людей. Он остался веч-
но молодым на рисунках, в памятниках, названиях улиц, пи-
онерских дружин, учебных заведений. 

Имя героя, который пал смертью храбрых, увековечено 
в родном селе Цаган-Оль, в городе Коростышеве Житомир-
ской области Украины, поселках Агинское, Могойтуй, горо-
де Улан-Удэ. В Агинском округе проводится традиционный 
всероссийский турнир по вольной борьбе на призы памяти 
Героя Советского Союза Базара Ринчино.

В год 40-летия Победы 18 октября 1985 года на здании 
Агинского педагогического училища была открыта мемори-
альная доска Герою Советского Союза Базару Ринчино «Здесь 
учился (1932–1934) Герой Советского Союза Базар Ринчино».

23 апреля 1985 года вышло постановление Совета Минис-
тров РСФСР: «Присвоить имя Героя Советского Союза Базара 
Ринчино Агинскому педагогическому училищу Читинской 
области и впредь именовать – Агинское педагогическое учи-
лище имени Героя Советского Союза Б. Ринчино».

Так уроженец села Цаган-Ола, выпускник Агинского педа-
гогического училища, учитель Зуткулейской школы, родив-
шись в непростое время, прошел через все мыслимые и не-
мыслимые трудности, но не растерял твердости духа, остался 
тем же учителем, каким он был, и стал первым среди участ-
ников Великой Отечественной войны из Агинской степи Ге-
роем Советского Союза. 

Ц. Б. Базарова, 
отличник народного просвещения, 

преподаватель методики математики Агинского 
педагогического колледжа им. Базара Ринчино

Мемориальная доска на здании 
Агинского педколледжа

Памятник на Украине Б. Ринчи-
но
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БОЕВЫЕ ПОДВИГИ Б. РИНЧИНО 
Форсирование Днепра и бои за Букринский плацдарм

Боевой путь Базара Ринчино начался в сентябре 1943 года. Воевал он до 28 декабря 1943 года. 
Почти 4 месяца. За такой короткий промежуток времени в свои 30 лет он проявил себя как от-
важный мужественный сын своего народа. Его подвиги были совершены в составе роты ПТР 
71-й бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского 
фронта (с 20 октября был переименован в 1-й Украинский) от реки Днепр до реки Тетерев в Ки-
евской и Житомирской областях Украины.

ПТР – это противотанковое ружье, созданное конструктором Дегтяровым. В вооружении СА – 
с сентября 1942 года. ПТР не раз выручало пехоту от танковых контратак противника.

По данным архива Министерства обороны, «...3 гвардейская танковая армия, 9-й корпус в её 
составе, состоявший из 79, 70, 71-й механизированных бригад и 1-го танкового полка, формиро-
вался с июля по август 1943 года в Тамбовском военном лагере. С 9 сентября началась погрузка 
в эшелоны со станции Тула. Доехали поездом до станции Курск, Ворожба, Краснополье. Дальше 
пешим ходом корпус добрался до станции Великие Дубны, Королевшина, Рейки, Долгополовка». 
В это тревожное для страны время и был призван Базар Ринчино Канским военкоматом Крас-
ноярского края.

К сентябрю 1943 года советские войска, в том числе войска Воронежского фронта, освободили 
Левобережную Украину и Донбасс и вышли к Днепру. Только что сформированная 3-я гвардей-
ская танковая армия под командованием генерала П. С. Рыбалко вошла в состав Воронежского 
фронта как резерв Ставки для усиления. Советское командование перед ними ставило задачу 
форсировать Днепр и захватить плацдармы на правом берегу.

Форсирование Днепра проводилось одновременно во многих участках от Лоева до Запоро-
жья. Севернее Киева, в районе Мнево, первыми форсировали Днепр войска 13-й армии, в рай-
оне Лютежа – войска 38-й армии Центрального фронта, в районе Верхне-Днепровска – войска 
Степного (2-й Украинский) фронта, в районе Днепропетровска – войска Юго-Западного (3-й 
Украинский) фронта.

Основные части 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко (в их числе Б. Ринчино 
со своей ротой ПТР) 22 сентября готовились к переправе около села Козинцы (Мироновки – 6 
км от Григоровки). На западном берегу Днепра их ждали хорошо укрепленные немцами села 
Григоровка, Зарубинцы и Трактомиров (села, расположенные на Букринской излучине).

В этом месте войска начали переправу через Днепр (Букринский плацдарм). Хорошо укре-
пленный, с близко расположенными друг к другу огневыми позициями, высокий крутой пра-
вый берег Днепра был весь изрыт немецкими оборонительными траншеями. Казалось, взять 
его невозможно.

Подготовка к переправе проходила скрытно: ночью и во время утренних и вечерних тума-
нов бойцы изготавливали плавсредства – плоты из досок, бревен, металлических бочек из-под 
горючего. Местное население освобожденных районов помогало в переправе. Только в районе 
Лютежа местные жители сберегли и передали нашим войскам более 300 рыбачьих лодок и са-
модельных плотов. Плоты были тихоходными, но артиллерийские орудия, боеприпасы, другие 
запасы, личный состав могли брать в достаточном количестве.

22 сентября ночью началась переправа. Первыми переправились наиболее опытные: две 
группы десантников из 10 и 5 человек. За ними войска 69-й бригады 1-го мотострелкового ба-
тальона. Их сопровождали местные партизаны из сел Вьюницы и Коринцы: учитель Степан 
Григорьевич Дубняк и врач Алексей Васильевич Крячок. Во время переправы погиб командир 
батальона гвардии капитан Герагин Шегеевич Балаян.

24, 25 сентября были переправлены на правый берег часть роты ПТР (40 чел.) и стрелковая 
рота – 3 батальона. В их числе наш Базар Ринчино.

В эти же дни сентября форсировала Днепр в районе села Григоровка 51-я гвардейская танко-
вая бригада во главе с генералом Синяшкиным.

Переправившимся на правый берег воинам приходилось очень нелегко. Бойцы, достигнув 
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берега, карабкались вверх и сразу вступали в бой. Противник, подтянув крупные силы, непре-
рывно бросался в контратаки. Любой ценой немцы хотели выбить наших солдат с плацдарма.

Для захвата плацдарма на правом берегу Днепра командование фронта использовало воз-
душно-десантные войска. В ночь на 24 сентября были выброшены 3-я и часть сил 5-й воздушно-
десантной бригады. Но районы высадки по неопытности экипажа были выбраны неудачно. В 
результате основная группа десантников попала в центр расположения немцев вблизи села Ма-
лый Букрин. Поэтому она понесла большие потери и своей задачи не выполнила. Оставшимся в 
живых 75 десантникам местные жители помогли выйти из окружения и вывели их к Днепру (об 
этом рассказал А. Жамбалону учитель местной школы, очевидец Степан Григорьевич Могила).

Утром 26-го после высадки на западный берег бригады 9-го механизированного корпуса 
3-й гвардейской армии захватили плацдарм шириной 6 км и глубиной 11 км на правом берегу 
Днепра. Этот плацдарм (Букринский), находившийся южнее Киева, был местом самых ожесто-
ченных боев.

Потери корпуса при переправе и захвате – 31 погибший и 34 раненых. В течение дня корпус 
силами 9 тысяч солдат мотопехоты, 11 танков, 6 грузо-вых машин отбивался от ожесточенных 
атак немцев. Они не только удержали плацдарм, но и двинулись вглубь. Против наших воевала 
1 танковая, 1 моторизованная и 3 пехотные дивизии в количестве 20 тысяч солдат и офицеров, 
300 танков.

Из архива МО:
«... 27 сентября велись ожесточенные 

бои в районе села Григоровка. Первый 
мотострелковый батальон, овладев вы-
сотой 206,9 и 206,6 м, начал наступление 
на Малый Букрин, второй батальон – в 
направлении села Колесище, третий ба-
тальон – в направлении западнее Григо-
ровки вглубь.

18.10.43. 71-я бригада обороняла вы-
соты 206,6 и 206,9...»

Из рассказа Степана Григорьевича 
Могилы, ветерана войны, жителя села 
Малый Букрин: 

«... Жители этих сел испытали все 
ужасы сражений за Букринский плацдарм. Село неоднократно переходило из рук в руки. Здесь 
мужественно сражались солдаты многих национальностей. Немцы были безжалостны и бес-
пощадны. Убивали жителей, сжигали дома. В селе из полутора сотен домов остались целыми 
только два дома».

Ожесточенные бои шли на Букринском плацдарме в течение месяца – с 25 сентября по 25 
октября 1943 года.

Из воспоминаний генерала К. А. Малыгина:
«... Утро 29 сентября. Сразу же, как поднялся туман, началось наступление наших войск в рай-

оне М. Букрин, Колесище. Позже на 40 минут немцы начали контратаку. Основные силы удара 
немцев были направлены в сторону 69-й и 71-й механизированной бригады, между дислокация-
ми 1127-го стрелкового полка и 337-й стрелковой дивизии (у немцев было не менее 500 пушек и 
минометов). В эти дни солдаты бригады мужественно отбивали ожесточенные атаки немцев. Два 
раза немцы вплотную приблизились к командному пункту бригады. Ценой жизни многих солдат 
нашим войскам удалось сохранить плацдарм. Этот день для воинов и офицеров 9-го механизиро-
ванного корпуса, занявшего этот плацдарм, стал днем мужества и непоколебимой силы...»

В тяжелых сражениях на Букринском плацдарме проявили мужество и героизм командиры и 
воины 9-го мехкорпуса, в том числе и Базар Ринчино. Доказательством этого являются матери-
алы из архива МО, воспоминания однополчан и вырезки из статей фронтовых газет.

В архиве Министерства обороны СССР, в делах 71-й бригады И. И. Кузнецов, собирая материал 
для книги «Подвиг земли богатырской», в 1961 году обнаружил наградной лист на Базара Рин-

Букринский плацдарм – место ожесточенных боев. Из 
архива Арсалана Жамбалона
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чино, составленный 19 октября 1943 года 
командиром первого мотострелкового 
батальона ст. лейтенантом Н. Д. Орешко. 
В документе говорится, что «...во время 
боевых действий 29 сентября 1943 года 
Базар Ринчино лично сам убил семь нем-
цев. Под сильным огнем противника вы-
нес с поля боя раненого младшего лейте-
нанта Родина. За проявленную отвагу и 
самоотверженность достоин правитель-
ственной награды».

Комбриг В. В. Луппов в минуты крат-
ковременного затишья вручил медаль 
«За отвагу».

Вот ещё эпизоды боев, в которых про-
явились храбрость и решительность Ба-
зара Ринчино:

• 19 октября по приказу командова-
ния 71-й бригады наградили многих сол-
дат, отличившихся в боях. Базару Ринчи-
но было присвоено звание сержанта.

• «Рота сдерживала отчаянный на-
тиск немцев. Гитлеровцам удалось потес-
нить правый фланг нашей роты, и группа-
ми по два, по три они обтекали его с мыса. 
В этот критический момент появился сер-
жант Ринчино. Он сразу оценил обстанов-
ку и, собрав нескольких бойцов, повел их в 
контратаку. Ринчино первым выдвинулся 
навстречу превосходящим силам немцев 
и огнем своего автомата истребил 20 гит-
леровцев и спас роту от окружения».

Ст. лейтенант Павел Иванович Нере-
тин, командир роты ПТР 1-го батальона 
71-й бригады (фронтовая газета «Во сла-
ву Родины», № 180, 22 октября 1943 года):

«Старшина роты Б. Ринчино нес го-
рячий обед на передовую. Тут началась 
атака немцев. Базар поставил термос с 
обедом в укрытие, взял винтовку и стал 
стрелять в немцев. При этом увидел под-
воды немцев с грузом. Внезапно напав 
на них, взял в плен 17 солдат и 23 повоз-
ки с грузом».

В кровопролитных сражениях во вре-
мя переправы через Днепр и на Букрин-
ском плацдарме Базар Ринчино проявил 
беспримерное мужество и подлинный 
героизм.

Воспоминания комсорга 1-го баталь-
она 71-й бригады Федора Лавлинскова, 
благодаря которому определено место 
гибели и захоронения Базара Ринчино:

Художник Доржи Гомбоев

Наградной лист Базара Ринчино

Федор Лавлинсков. Анкета, заполненная Лавлинским
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«... Я знал Базара Ринчино с Букринского 
плацдарма. Он одним из первых из своего 
подразделения форсировал Днепр, прини-
мал самое активное участие в расширении 
и удержании плацдарма. Был крепкого те-
лосложения, немногословным, рассудитель-
ным. Базар был старше нас, ему было тогда 
30, а мне 23 года. Старался всегда оберегать 
своих подчиненных, беспокоился о них. 
Помню его как отважного, храброго, иници-
ативного бойца, не теряющего самооблада-
ния в любой обстановке. Будучи команди-
ром отделения в роте ПТР, он очень метко 
разил из своего оружия не только танки, но 
и живую силу врага.

В боях за освобождение города Житоми-
ра Базар Ринчино, увлекая за собой личный 
состав подразделения, как всегда, шел в пер-
вых рядах, как истинный герой, как человек 
несгибаемой воли и величайшего мужества.

В этом бою (конец декабря 1943 года) ваш 
земляк Б. Ринчино пал смертью храбрых в 
сражениях с врагом, оставив о себе память 
как человек неимоверной храбрости, дос-
тойный защитник своей Родины и народа.

Личный состав батальона был потрясен 
невосполнимой потерей – смертью Б. Рин-
чино. Базар Ринчино был не только храбрым 
и отважным командиром. 

Его любили все солдаты и командиры за 
душевное отношение к товарищам, за боль-
шую заботу о своих подчиненных».

Дальше боевой путь батальона пролегал 
через Киев. Советские войска готовились к 
его освобождению. Командующий Воронеж-
ским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин 
решил нанести главный удар с юга. Ударная 
группировка Воронежского фронта дважды 
переходила в наступление, но прорвать 
сильную оборону противника им не удалось. 
Немцы ждали основной удар с Букринского 
плацдарма, поэтому сопротивлялись оже-
сточенно. Туда были стянуты все основные 
силы немцев.

Тогда Ставка предложила перегруппировать силы и нанести главный удар с севера, с Лютеж-
ского плацдарма. Для дезинформации срочно были сделаны макеты танков, орудий и пулемет-
ных огневых точек. Воинским частям приказали оставить свои радиостанции, и связисты вели 
между собой обычные переговоры. После таких подготовительных работ войска под пролив-
ным дождем, по грязи двинулись к Днепру и ночью 26 октября переправились на левый берег. И 
скрытно, по ночам, чтобы противник ничего не мог заподозрить, сотни танков, десятки тысяч 
людей совершили марш-бросок на 200 км. 

Погода стояла дождливая. Это было на руку нашим войскам: авиация немцев не могла вести 
разведку боем, а туманы и дожди приглушали шум машин. Дожди размягчили дорогу, и машины 

Битва за Киев

Боевой путь Базара Ринчино
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застревали и двигались медленно. Нельзя было даже разжечь костер и просушить обмундирование 
– на правом берегу был враг. Этот сложный переход наши войска осуществили всего за 7–9 дней. 

Утром 3 ноября, после мощной артиллерийской подготовки, началось сражение за освобождение 
Киева. Утром над Киевом навис густой туман, даже не видно было противника. Ожесточенные бои 
шли днем и ночью. Удар с севера был настолько неожиданным для немцев, был так силен, что про-
тивник стал быстро отходить, бросая оружие и раненых. К 4 часам 6 ноября 1943 года сопротивле-
ние противника было полностью сломлено. И столица Украины город Киев освобожден от немцев. 
В этом сражении 71-я бригада была на передовой линии. В боях за освобождение Киева Б. Ринчино 
всегда был в первых рядах атакующих, своим примером воодушевлял бойцов на подвиги.

Из архива МО:
«21 октября – получили приказ подготовиться к перегруппировке;
26 октября – ночью бригада переправилась на левый берег Днепра и дви-нулась пешим хо-

дом на север;
1 ноября – остановились вблизи г. Лютежа, в 2 км;
3 ноября – началось сражение за освобождение г. Киева;
6 ноября – освобожден г. Киев».
После форсирования Днепра и освобождения Киева советским войскам предстояло расши-

рить захваченные плацдармы и создать условия для очищения от врага всей Правобережной 
Украины (20 октября Воронежский фронт переименован в 1-й Украинский фронт).

Войска 1-го Украинского фронта развивали направление на Коростень, Житомир, Фастов. За 
десять дней они продвинулись на запад на 150 км и заняли много населенных пунктов, в т. ч. 
города Житомир и Фастов.

До конца ноября и в начале декабря шли ожесточенные бои.
Из архива: 
«...11 ноября – ожесточенные бои между селами Попельни и Ставище. Героизм и мужество 

проявили бойцы роты ПТР: уничтожили 13 танков, 200 немцев».
13 ноября усиленная вражеская группировка (с других мест были переброшены новые све-

жие силы) в составе 8 танковых и моторизованных и 7 пехотных дивизий перешла в контрна-
ступление. Так они дважды пытались вернуть Киев. В течение всей второй половины ноября 
шли кровопролитные бои. В отдельные дни противник вводил в бой до 300–400 танков. Ценой 
огромных потерь немцам удалось вновь захватить города Коростышев и Житомир. К 25 ноября 
продвинулись они на восток до 40 км. Дальнейшее продвижение врага было приостановлено.

В этих боях Б. Ринчино проявил мужество и героизм. Доказательством этого является рапорт 
командира 1-го мотострелкового батальона старшего лейтенанта И. Н. Кульчинского:

«1. Лейтенанту Воронцову отправил наградной лист.
2. Наградной лист Б. Ринчино на присвоение звания Героя Советского Союза не отправил, так 

как его наградили орденом Красной Звезды.
И. Н. Кузнецов. 14.11.43.»

Из архива МО данные из учетной книги 9-го мехкорпуса:
«... Старший сержант Ринчино Базар, 71-я мехбригада, награжден орденом Красной Звезды 

23 ноября 1943 года».
24 декабря войска фронта перешли в наступление и за 8 суток полностью освободили террито-

рию, захваченную противником в дни его контрнаступления. Теперь линия фронта проходила в 
125 км к западу и в 50 км к югу от Киева. 27 декабря силами бригад корпуса был вторично освобо-
жден город Коростышев. Боевой путь 71-й бригады дальше продолжался на запад от Коростышева 
через села Студеница и Бельковцы. Село Бельковцы расположено в 8 км от Коростышева.

Последние рубежи. 1943 год, 28 декабря

После освобождения Коростышева бригады 9-го механизированного корпуса двинулись в 
направлении областного центра – Житомира.

Слякоть после дождя мешала продвижению не только тяжелой техники, но и пехоты. Обмун-
дирование у солдат было зимним. Валенки промокли, стали тяжелыми. Бойцы 1-го мотострел-
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кового батальона колоннами двигались вдоль 
дороги. Вдруг неожиданно со стороны леса их 
атаковали немецкие танки с подразделениями 
пехоты. Из леса начали стрелять минометы. Их 
поддерживала ещё немецкая артиллерия. Раз-
горелся ожесточенный бой. Рота ПТР распре-
делилась между пехотинцами и начала оборо-
няться. Кругом взрывались снаряды и мины, 
осколки летели вместе с грязью и землей.

В этом жестоком бою потери батальона были 
большими. Среди них Герой Советского Союза 
лейтенант Николай Воронцов и Базар Ринчи-
но. Он своими меткими выстрелами подбил 
несколько танков и был тяжело ранен осколком 
взорвавшегося рядом снаряда. Бой продолжал-
ся долго. Ценой жизни многих воинов наши от-
били атаку немцев.

Позднее узнали, что на них напали части 
противника, защищавшие штаб немецкой ди-
визии. 

Из архива: 
«26 декабря немецкие части отступили на 

правый берег реки Тетерев. Вечером 27 декабря 
71-я бригада совместно с 69-й бригадой форси-
ровали реку и утром 28-го с боем заняли город 
Коростышев. Не задерживаясь, двинулись на 
запад и заняли оборону в районе сел Студени-
ца, Городище и Бельковцы. В оборонительных 
боях при отражении танковой атаки противни-
ка Базар Ринчино был тяжело ранен».

В ведомости № 3 учета сержантско-рядово-
го состава на странице 32 (опись 412287) под 
номером 279 есть запись: «Рота ПТР, младший 
сержант Ринчинов Базар погиб 28 декабря 1943 
года».

• Из рассказа командующего 9-м корпу-
сом генерала К. А. Малыгина:

«... Лично Базара Ринчино я не знал. Во 
фронтовой газете корпуса «Вперёд, на Запад!» 
читал о его подвигах. Помню, после освобо-
ждения г. Житомира позвонил по телефону 
командующему армией Павлу Семеновичу Рыбалко и представил 4 бойцов к званию Героя Со-
ветского Союза. В числе их был Базар Ринчино».

• Статья А. Лукьянова и В. Панова «Герой Советского Союза Базар Ринчино» (фронтовая 
газета «Вперёд, на Запад!», 21 февраля 1944 года):

«... Каждый день Ринчино проявлял подвиг. Он научился нападать на врага внезапно, нахо-
дил наиболее уязвимые места, каждый бой проводил обдуманно. Базар с тысячами своих това-
рищей шел к славе. И каждый его шаг был полон доблести.

...В одном из боев группа гитлеровцев проникла на позицию минометной батареи. Заметив 
это, Ринчино один бросился им наперерез. Внезапно возникнув перед фашистами, он автомат-
ной очередью уничтожил пятерых. Оставшиеся двое попытались захватить Ринчино живым, но 
он прикладом автомата размозжил им головы.

Художник Доржи Гомбоев

Учащиеся Бельковской школы на поле, где был 
ранен Базар Ринчино

Художник Доржи Гомбоев
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Так сражался храбрый солдат нашей Родины, сын бурятского народа Б. Ринчино. Для него 
честь и свобода Родины, её независимость были дороже собственной жизни. Он любил жизнь и 
потому так сражался с фашистами, принесшими нам смерть и страдания...»

11 января 1944 года в газете «Известие» был опубликован указ Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Советского Союза старшему сержанту Ринчекову Назару с подписью 
председателя Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинина и секретаря А. Горкиной. В 
ведомостях Верховного Совета СССР указ был напечатан 19 января.

Имя и фамилия Базара Ринчино в этих указах было напечатано неправильно (с ошибками). 
Часто меняющимся штабным писарям военного времени трудно было разобраться со списком 
тысячи солдат, состоящих из различных национальностей. Поэтому неточности встречались не 
только с именами и фамилиями бойцов, но и номера частей и подразделений были написаны 
с ошибками. Имя Базара Ринчино в бригадных ведомостях были написаны по-разному: «Рин-
чино», «Рынченков», «Ринчиненко Назар», «Рейченов» и т. д. В картотеках архива Министерства 
обороны зафиксировано, что Базар Ринчино по национальности украинец. Поэтому о нем еще 
никто не знал.

НАЙДЕН ГЕРОЙ. 1961 ГОД

Доцент Иркутского государственного университета Илья Ин-
нокентьевич Кузнецов в начале 60-х годов во время поиска мате-
риалов об участниках Великой Отечественной войны из Сибири и 
Забайкалья в архивах Министерства обороны СССР нашел записи о 
Базаре Ринчино, где было написано, что Базар Ринчино бурят, уро-
женец села Цаган-Оль Читинской области, удостоен звания Героя 
Советского Союза. И поспешил поставить в известность земляков и 
родственников.

Герою Советского Союза
«Президиум Верховного Совета СССР указом от 10 января 1944 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками, проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоил Ринчино Базару звание Героя Совет-
ского Союза.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев.
Секретарь Президиума Верховного Совета М. Георгадзе.

Москва. Кремль. 19 января 1961 года»

Так о присвоении Базару Ринчино звания Героя Советского Союза мы узнали спустя 16 лет 

Церемония вручения звания  Героя Советского 
Союза Базару Ринчино. 1961 г.
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после войны. В селе было проведено большое мероприятие. Окруж-
ной военный комиссар Тухтар Насибулович Шайдулин в торжест-
венной обстановке вручил матери Базара Ринчино Цыремжит Баль-
чиновой грамоту Президиума Верховного Совета СССР.

В президиуме сидят: в первом ряду 1-й слева – военком Тухтар 
Насибулович Шайдулин, 2-я – мать Цыремжит Бальчинова; во вто-
ром ряду 1-й –Далай Юндунович Юндунов, 2-й – брат Баир Ринчи-
но, фронтовик.

Торжественное собрание ведет ветеран войны подполковник 
Балдандоржи Жапов. На первом плане – пионеры и октябрята Ца-
ган-Ольской начальной школы.

Материалы из архива Б. Лхамажапова и А. Жамбалона, 
из книги заведующей народным музеем имени Б. Лхамажа-

пова с. Цаган-Оль, Почетного работника общего образования 
РФ Ц. Г. Цырендашиевой «Жизнь длиною в 30 лет»

ДАРМАЖАБОН САНЖИМИТУП (1916–1950)

Санжимитуп Дармажабон родился в 1916 
году в селе Ага-Хангил Могойтуйского райо-
на в семье скотоводов Дармажаба Будаева и 
Дулмы Очировой. Был единственным сыном у 
родителей. После окончания Ага-Хангильской 
начальной школы продолжил учебу в Агин-
ском педагогическом училище. Его сокурсни-
ками были Базар Ринчино, Герой Советского 
Союза, Базарсадо Иванов, Бадмажап Цыбиков, 
братья Рабдановы и другие. В 1934 году окончил педагогическое 
училище и был направлен в Чиндалейскую начальную школу учи-
телем начальных классов. 

Был призван в ряды РККА Агинским РВК Агинского Бурят-Мон-
гольского НО Читинской области 30 сентября 1939 года. Уходя в ар-

мию, он вырезал надпись на сундуке: «30/IX 1939 – на военную службу». Этот сундук с памятной 
надписью хранится у его сына Цыденжапа Санжимитупова в селе Ага-Хангил.

Закончить службу так и не удалось: началась Великая Отечественная война. Дата поступле-
ния на службу: 22.02.1942. Воинское звание – младший лейтенант. 

Служба его проходила в 17-й стрелковой дивизии, которая держала оборону Москвы. Диви-
зия (2-го формирования) была сформирована 2 июля 1941 года в Москве как 17-я Московская 
стрелковая дивизия народного ополчения (Москворецкого района). Дивизия в основном была 
укомплектована из рабочих и служащих завода имени Владимира Ильича, кожевенного завода, 
фабрики «Гознак», камвольно-прядильной фабрики имени М. И. Калинина и некоторых других 
предприятий Москворецкого района, студентов и работников МИНХ имени Г. В. Плеханова.

26 сентября 1941 года переименована в 17-ю стрелковую дивизию, в действующей армии с 30 
июля 1941 по 9 мая 1945 года. Еще не завершив формирование, дивизия получила задачу до 2 
августа 1941 года занять оборону на левом фланге 33-й армии в полосе Варшавского шоссе. Ди-
визия была переброшена по железной дороге на станцию Спас-Деменск и заняла там оборону. 
В течение августа и сентября 1941 года дивизия занималась строительством оборонительных 
рубежей. 3 октября 1941 года вступила в бой. 4 октября 1941 года начала отходить на север, дабы 
избежать окружения. Тем не менее избежать окружения не удалось, и дивизия была вынуждена 
малыми группами выходить из кольца. К середине октября 1941 года оставшиеся части собра-
лись в 20 километрах от Малоярославца, где дивизию доукомплектовали и вновь направили 

Тухтар Насибулович 
Шайдулин
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на передовую. За бои с 3 по 5 
октября 1941 года дивизия по-
теряла до 80 % личного соста-
ва. С 22 октября по 18 декабря 
1941 года дивизия держала 
оборону на рубеже Стремило-
во по восточному берегу реки 
Нары (сейчас там установлен 
памятный знак-рубеж оборо-
ны «Стремиловский рубеж»). В 
своем составе перед началом 
боев в Спас-Деменске дивизия 
имела около 11 000 человек. 
Дивизия с боями отступала по 
Варшавскому шоссе. Солдаты 
отбивали атаки немецких тан-
ков, подвергались жестокой 
бомбежке. К 25 октября 1941 
года осталось в живых 1 420 
человек. Также для укрепле-
ния обороны Стремиловского 

рубежа командованием фронта была направлена 26-я танковая бригада, которой командовал 
полковник Михаил Ильич Левский.

В жестоких боях за деревни Леоново и Тунаево Санжимитуп Дармажабон был тяжело ранен 
и занесен в списки пропавших без вести от 15 ноября 1941 года.

В итоге из-за перевеса военной техники врага или из-за ошибки советских артиллеристов 
советские войска не смогли удержать деревни, захваченные в ходе наступления, и остались на 
прежнем месте. При этом за два дня боев, 14 и 15 ноября, 17-я стрелковая дивизия и 26-я тан-
ковая бригада потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 600 человек. В этих 
боях погиб командир 26-й танковой бригады полковник М. И. Левский. Ценой сотен челове-
ческих жизней, десятков сгоревших деревень удался отвлекающий маневр: было сорвано на-
ступление фашистов на город Подольск. После боя под Леоновым-Тунаевым немецкие войска 
больше не пытались перейти в наступление, а 25 декабря под натиском советских войск отка-
тились на запад.

Двухмесячный период пребывания на Стремиловском рубеже 17-й стрелковой дивизии и 
26-й танковой бригады полон драматических и трагических событий, характерных для пер-
вого года войны. В архивных документах множество всевозможных оперативных донесений, 
приказов, справок об успешных рейдах наших разведчиков, о результативных действиях ар-
тиллеристов, зенитчиков, о том, что бойцами проделана большая работа по укреплению линии 
обороны.

26 апреля 1942 года родным Санжимитупа Дармажабона пришло извещение о том, что он 
пропал без вести. Вслед за извещением Дармажабон вернулся домой живым, откомиссованным 
по ранению в плечо. Информация о полученных наградах не сохранилась.

В послевоенное время, с 1943 по 1945 год, Санжимитуп Дармажабон работал учителем на-
чальных классов в Ага-Хангильской начальной школе. С 1946 по 1950 год – учитель Уронайской 
начальной школы, где директором работал Аюр Ральдин. В те годы Уронайская школа была од-
ним из передовых в округе. 

Санжимитуп Дармажабон 8 мая 1950 года умер по болезни, от ран, полученных в бою.
В настоящее время педагогическая династия, основателем которой является наш герой Сан-

жимитуп Дармажабон, продолжается в четвертом поколении.

С. Дармажабон (в первом ряду слева) среди учителей 
Уронайской школы



39Книга памяти Агинского педагогического колледжа им. Базара Ринчино

ИВАНОВ БАЗАРСАДО ИВАНОВИЧ (1915–1942)

Базар-Садо Иванов родился в 1915 году 
в улусе Улясун Агинского района Читин-
ской области в семье бедного бурята-ско-
товода Ивана Далаева. Учился в Хойто-
Агинской единой трудовой школе первой 
ступени 4 года, по ее окончании в 1928 
году поступил в Агинскую бурятскую шко-
лу-семилетку. Член колхоза имени Комсо-
мола Хойто-Агинского сомона с 1930 года. 
В 1930 году в 15 лет стал членом Ленинско-
Сталинского комсомола. В 1931 году в течение шести месяцев был 
членом бюро ячейки ВЛКСМ и работал пропагандистом ячейки. В 
составе участников художественной самодеятельности от Агинско-
го округа выступал в Москве и Ленинграде. С 1931 по 1934 год учил-

ся в Агинском педагогическом училище, где был секретарем комсомольской ячейки, получил 
диплом учителя начальных классов. В 1935 году выехал на учебу в Москву в институт имени 
Бубнова по решению отборочной комиссии. С сентября 1936 по сентябрь 1937 года заведующий 
отделом политической учебы Агинского аймачного комитета ВЛКСМ, был принят кандидатом 
в члены ВКП(б). В 1937 году был назначен секретарем аймачного комитета ВЛКСМ. 

Базар-Садо Иванович работал учителем истории в Агинской (1938), Зугалайской (1938), Зут-
кулейской, Судунтуйской школ (1939–1941). Был завучем, затем директором Судунтуйской не-
полной средней школы. Отличник 1938/39 учебного года, участник областного совещания учи-
телей-отличников в Чите, член партии и секретарь первичной парторганизации села Судунтуй. 
В начале 1941 года он выдвигается на должность заведующего отделом пропаганды и агитации 
Агинского айкома ВКП(б).

О его профессионализме можно судить по его характеристике, данной ему заведующим 
окружным отделом народного образования: «Базар-Садо Иванович Иванов имеет среднее пе-
дагогическое образование, педстаж 6 лет, работает завучем Судунтуйской неполной средней 
школы и преподавателем истории. Отличник 1938/39 учебного года, участник областного сове-
щания учителей-отличников в Чите. По своему предмету т. Иванов имеет успеваемость в клас-
сах 100 %. Член партии, секретарь первичной партийной организации села Судунтуй». 

Недалеко от окружного центра Агинского Бурятского округа села Агинское дислоцировалась 
кавалерийская часть с верблюдами, за что была названа местными жителями «Тэмээн арми» 
(«Верблюжья армия»). Командиром части был Цыденжап Митупов, политруком – Базар-Садо 

Б.-С. Иванов в студенческие годы (во втором 
ряду справа) 

Б.-С. Иванов в Судунтуе (во втором ряду тре-
тий слева). 16 декабря 1940 г. 
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Иванов. Поздней осенью 1941 года эта часть выбыла в неизвестном направлении. Отсюда на-
чалась фронтовая дорога Б. Иванова. В Чите они сделали небольшую остановку, усиленно зани-
мались боевой подготовкой, а затем на станции Дивизионная города Улан-Удэ. Стало известно, 
что их готовят для отправки в армию. 

Базар-Садо Иванов был призван в ряды Красной армии Кабанским РВК Кабанского района 
Бурят-Монгольской АССР летом 1941 года.

Дивизия, в которой служил политрук Базар-Садо Иванов, формировалась на станции Диви-
зионная около города Улан-Удэ и, прибыв на Западный фронт в район города Сухиничи, вошла 
в состав 136-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии 16-й армии. Части и подразделения 
дивизии с начала 1942 года вели наступательные бои, освободив в результате несколько насе-
ленных пунктов. Б.-С. Иванов был политруком роты конной разведки, и в составе полковой раз-
ведки 136-го стрелкового полка они каждый день и ночь выполняли сложные боевые задания.

Шли кровопролитные бои на древней Смоленской земле... В этих местах политрук Б.-С. Ива-
нов вместе со своими товарищами ходил в разведку и выполнял боевые задания, о чём кратко 
сообщал жене Цырегме Балдановой:

«Любимая моя Цырегма! Горячий сердечный привет из далёкого запада. Новостей особых нет, 
жив и здоров. 15 дней был на передовой и выполнял особые задания, нас вывели в тыл на 7 км на 5–6 
дней. Но скоро должен идти на очередное задание. Скажу лишь, что попадаем в такие сложные и 
опасные ситуации, что словами не опишешь. Но тем не менее опасность пока проходит стороной. 
Как будет дальше, трудно предсказать. Очень скучаю о детях, о тебе, аж нет сил. Всем существом 
желаю и мечтаю скорее прогнать ненавистных врагов и вернуться живым и невредимым к тебе, 
детям. Для этого, ежечасно, ежедневно рискуя жизнью, выходим на боевые задания. 26 февраля из 
Калуги написал тебе письмо и перевёл 200 рублей. Сейчас ты их должна получить. Как стал извес-
тен адрес, отправил тебе три письма, первые из них ты должна получить. Знала бы ты, как я жду 
писем от тебя, милая, любимая, единственная! Как расстались в Чите, уже прошло три с поло-
виной месяца, а с детишками – целых 5 месяцев. Глянуть бы одним глазком на моих малышей, они 
подросли, наверное, бегают озорные, чумазые. Сегодня тебе и маме перевёл по 800 рублей, с апреля 
будешь получать по 400 рублей в месяц. Ещё раз настаиваю, чтобы ты летом отдохнула с детьми 
на местном аршане, надо подкрепить детей».

Боевой приказ
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В своих письмах с фронта он просил 
жену Цырегму Балданову не беспокоить-
ся, не переживать. Он писал: «Очень ску-
чаю о детях, о тебе. Всем существом желаю 
и мечтаю скорее прогнать ненавистных 
врагов и вернуться живым и невредимым 
к тебе, детям». После ожесточенных боев 
29 марта овладели деревней Вертное. 2 
апреля части дивизии освободили город 
Думиничи, закрепились на северном бе-
регу реки Жиздры. В этих боях 1 апреля 
1942 года и погиб политрук Базар-Са-
до Иванов. Он был похоронен в деревне 
Вертное Думиничского района Смолен-
ской области (с 1944 года Калужская обл.). 
Базар-Садо Иванов прожил недолгую, но 
очень яркую, насыщенную жизнь.

Донесение о безвозвратных потерях от 
01.04.1942.

Место захоронения: Смоленская об-
ласть, Сухиничский район, д. Звитов-
ка; Смоленская обл., Думиничский р-н, 

с. Вертное. 
Журналистка Аги, Забайкалья и Бурятии Долгор Жугдурова в своей книге «Судьба» рассказа-

ла о боевом пути земляка, уроженца села Хойто-Ага Базар-Садо Иванова: «…Его второй натурой 
был талант в самом широком смысле этого слова. В нём счастливо сочетались организатор, за-
чинщик добрых дел и музыкант. Базар-Садо Иванович обладал редким голосом – баритональ-
ным басом. Он самоучкой научился игре на хуре, лимбе, мандолине, гармошке. Бессменный 
руководитель и организатор художественной самодеятельности. Сам пел и исполнял бурятские 
народные песни, мог сочинить слова и мелодии песен. Его товарищи по учёбе и работе, да и 
односельчане до сих пор вспоминают о нём как о хорошем, добром, талантливом человеке. А те, 
кто рос вместе с ним, говорят: «У-у, Садо-то пел, ему равных не было. Если бы ещё дать музы-
кальное образование, как у сына, тогда бы вообще...». Он оставил о себе самые добрые воспоми-
нания, а дети унаследовали его талант, внуки Саян и Эржена пошли по стопам деда и отца: сын 
окончил Ленинградскую консерваторию, а дочь учится в консерватории».

РАБДАНО (РОБДАНО) РИНЧИН-НИМА (1915–1942)

Ринчин-Нима Рабдано родился в 1915 
году в селе Ушарбай Могойтуйского района 
Читинской области.

В 1934 году окончил Агинское педагоги-
ческое училище. Работал до войны учителем 
русского языка и литературы в Зугалайской 
средней школе.

Призван в армию в 1941 году Усть-Ордын-
ским Бурят-Монгольским ОВК Иркутской 
области. Проходил обучение в Кемеровском 

пехотном училище в 1942 году. Младший лейтенант Ринчин-Нима Рабдано был командиром 
минометного взвода. Воинская часть: 718-й стрелковый полк 139-й стрелковой дивизии. В 1942 
году пропал без вести.

Из книги О. А. Мурашева «Боевой путь 718-го стрелкового пока 139-й стрелковой дивизии 
(Ржевская битва, лето 1942, 30-я армия)»: 
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«… в январе 1942-го – марте 1943-го на так называемом Ржевско-Сычевском выступе в по-
лутора сотнях километров от Москвы развернулось грандиозное сражение. В ходе крупных на-
ступательных операций советские войска пытались «срезать» обращенный в сторону столицы 
выступ и окружить находящуюся на нем 9-ю армию группы армий «Центр».

…Отдавая дань памяти героизму и самоотверженности советских воинов, мне хотелось бы 
хотя бы частично (за период лета 1942 г.) по дням и часам восстановить боевой путь 718-го 
стрелкового Краснознаменного ордена Кутузова III степени полка 139-й стрелковой ордена Су-
ворова II степени Краснознаменной Рославльской дивизии. Одного из сотен полков, сражав-
шихся на центральном участке советско-германского фронта в районе Ржевско-Вяземского вы-
ступа, не давших в августе 1942-го угаснуть надежде на конечную победу, зародившуюся еще 
зимой в битве под Москвой. Полка, получившего боевое крещение в первой Ржевско-Сычев-
ской операции. Полка, более полутора тысяч бойцов которого не вернулись из боев только за 
первую декаду августа 1942-го. Описание боевого пути 718-го СП 139-й СД восстановлено на 
основании материалов 139-й дивизии, отражающих историю ее организации и деятельность, 
сохранившихся в фондах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 
(ЦАМО).

…718-й стрелковый полк формировался в поселке Кугеси в составе 139-й стрелковой диви-
зии, проходившей 3-е формирование с 04.12.1941 г. в городе Чебоксары (Чувашская АССР). Эта 
дивизия участвовала в боях с первых дней войны на Юго-Западном фронте, обороняла Киев, 

Боевой путь Документ Р.-Н. Рабдано

Именной список безвозвратных потерь
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была в окружении под городом Умань. И понесла огромные потери. В начале мая 1942 года 139-
я стрелковая дивизия находилась в городе Иваново, где ей торжественно было вручено боевое 
знамя. Поэшелонно перебазирована на станцию Решетниково.

…Дальнейшие бои за улучшение занимаемых позиций на Западном фронте носили затяж-
ной характер… Ржевско-Вяземский выступ будет ликвидирован лишь в ходе последней Ржев-
ско-Вяземской операции в марте 1943 года после того, как командование вермахта перебросит 
свои соединения с этого участка фронта под Орел.

…139-я стрелковая Рославльская дивизия награждена орденами Красного Знамени и Суво-
рова II степени. 718-й стрелковый полк награжден орденами Красного Знамени и Кутузова III 
степени. Всего в дивизии 28 Героев Советского Союза и 14 полных кавалеров ордена Славы».

ХОРШИНОВ БАДМА (1914–1943)

Бадма Хоршинов родился в 1914 году 
в Бурятии. Рос и учился в селе Уронай Мо-
гойтуйского района. В 1934 году окончил 
Агинское педагогическое училище и рабо-
тал учителем в селах Зугалай и Цаган-Оль. 
Затем работал председателем колхоза в селе 
Цаган-Оль Могойтуйского района.

На фронт Бадма был призван Агинским 
окружным военкоматом 10 ноября 1942 
года. Бадма Хоршинов воевал в 269-м гвар-
дейском стрелковом полку 88-й гвардейской стрелковой дивизии (в 
войсковой части 32587), был снайпером. Воинское звание и долж-
ность – старшина. Погиб он во время жесточайших боев за освобо-
ждение Восточной Украины 13 ноября 1943 года в двух километрах 
южнее села Карайково Солонянского района Днепропетровской об-

ласти Украинской ССР. Все 420 воинов 88-й гвардейской дивизии, погибшие в тот день, похо-
ронены в братской могиле у села Проминь. Дивизия участвовала в сражениях за Сталинград, 
Украину, последний день войны встретила у Бранденбургских ворот Берлина.

Правнуки героя пишут в «Агинской правде»: 
«Мой прадедушка Бадма Хоршинов родился в 1914 году в Бурятии… Женился на Цыпелме 

Доржиевой. В период работы в селе Цаган-Оль у них родились сын Ким и дочь Дугарма. До вой-
ны и в начале войны снова работал учителем. В июне 1941 года он работал в пионерском лагере, 
где его застала весть о войне. Из воспоминаний детей того времени: «Нас собрал наш учитель 
Бадма Хоршинов и сказал: «Дети, началась война. Нам надо собираться домой». 

На фронт был призван Агинским окрвоенкоматом 10 ноября 1942 года. Сначала был на Вос-
точном фронте, затем в начале 1943 года был отправлен на Западный фронт. Сын помнит: «Отец 
передал через кого-то, что уезжает на запад. Мы с мамой приехали на станцию Могойтуй и жда-
ли поезд с надеждой встретиться. Но поезд не останавливался, а шел на высокой скорости. Отец 
кричал нам что-то из окна, уже когда удалялся, бросил из окна 2 куска хозяйственного мыла. 
Это была последняя встреча». Воевал в воинской части 32587, был снайпером. Погиб 13 ноября 
1943 года. Воинское звание – старшина. 

Люди, знавшие его, говорили, что он был очень грамотным, целеустремленным, смелым.
Сын – Ким Хорчинович Бадмаев – работал водителем, завгаром в колхозе «Мир» (с. Сахюрта) 

Агинского района, завхозом в Сахюртинской средней школе. С женой Уржин Жамбаловой вы-
растил шестерых детей.
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ЦЫБИКОВ БАДМАЖАБ (БАДМАТАБ) ЦЫБИКОВИЧ (1915–1997)

Бадмажаб Цыбиков родился в 1915 году в 
селе Урдо-Ага Агинского района. 

Вспоминая свою юность, он говорил: 
«Трудные это были годы. Нет-нет да и появ-
лялись бандитские группы, больших усилий 
требовала коллективизация, приходилось 
бороться с невежеством. Работал в хотон-
ных школах по ликвидации безграмотности 
среди взрослого населения. Учили элемен-
тарному: читать и писать». 

Окончил Агинское педучилище в 1934 году. В 1934–1939 годах ра-
ботал учителем в Улан-Булакской, Кункурской, Ортуйской школах, 
инспектором Агинского аймачного отдела народного образования, 
председателем окружкома профсоюза работников просвещения. За-

ведующим окружным педагогическим кабинетом проработал с 28.12.1938 по 01.10.1939.
Из воспоминаний Бадмажаба Цыбиковича: 
«В 1939 году призван в Красную армию. Воевал на Брянском фронте. С сентября 1939 года 

служил в городе Иркутске в 340-м стрелковом полку, окончил школу младших командиров и 
был направлен для дальнейшей службы в рядах Красной армии в город Тамбов. Окончил Там-
бовское пехотное училище досрочно, получил звание младшего лейтенанта. С декабря 1941 года 
служил командиром стрелкового взвода, затем командиром стрелковой роты. В конце 1941 года 
сформирована 8-я стрелковая дивизия в городе Семипалатинске. С марта 1942 года дивизия 
была направлена на фронт. Воевал в составе 151-го СП 8-й СД 13-й армии Брянского фронта. На 
территории Орловской области в районе населенных пунктов Верховье, Новосиль, Малоархан-
гельск, Ливны, Новая Хомутовка, Поныри, Ольховатка. Летом 1942 года были в обороне, чтоб 
не допустить продвижения фашистских войск на юг Сталинградского фронта. Это был период 
активной обороны». 

В боях на Курской дуге тяжело ранен, лечился в госпитале № 1081 города Фрунзе, демобили-
зован по ранению 23 августа 1942 года в звании капитана. Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степени (06.11.1947), «Знак Почета», медалями «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.» (09.06.1945), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина». 

С 24 сентября 1943 по 17 мая 1947 года работал за-
ведующим отделом народного образования Агинско-
го Бурят-Монгольского национального округа.

Приказ № 6 от 26 января 1946 года по Агинскому 
окружному отделу народного образования гласит: «В 
целях полного и своевременного выполнения госу-
дарственного плана по народному образованию на 
1946 год приказываю: без промедления довести го-
сударственное плановое задание до каждой началь-
ной, семилетней и средней школы и организовать 
систематический контроль над ходом выполнения 
его, обязать заведующих и директоров школ охватить 
обучением всех детей школьного возраста. Срок вы-
полнения до 5 сентября 1946 года».

До ухода на заслуженный отдых продолжал рабо-
тать в округе в партийных органах.

Умер в 1997 году в поселке Агинское.
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ЦЫРЕМПИЛОВ ЖИГЖИТ ЦЫРЕМПИЛОВИЧ (1912–1941)

Жигжит Цыремпилов родился в 1912 году. 
Жил и работал в колхозе «Дзержинский» ча-
баном. Была жена Дарима и четверо детей. Он 
окончил в 1934 году Агинское педагогическое 
училище. Когда началась война, был призван 
Борзинским РВК на Западный фронт. Семье 
пришло извещение о без вести пропавшем 
Жигжите Цыремпилове. До сих пор о его судь-
бе было не известно.

Спустя 78 лет после окончания Великой Отечественной войны 
остается невыясненной судьба миллионов бойцов Красной армии, 
и в том числе судьба Жигжита Цыремпилова.

В крестьянской газете «Земля» (№ 18, 2 мая 2023 года) Михаил 
Малахов пишет о результатах поисковой работы.

Пропавшие без вести
В августе 1941 года были призваны в ряды РККА жители села Соловьёвск Жигжит Цыремпи-

лович Цыремпилов и Батор Бурсоевич Тарбаев. Оба работали в колхозе чабанами, оба оставили 
свои отары на жён и малых детей. Вместе с ними были призваны уже воевавшие на финской 
войне Семён Фомич Перелыгин и Артём Петрович Кузнецов. Добровольцем шёл на фронт Игнат 
Григорьевич Голобоков.

С Весёлой Горки, что перед Кулусутаем, ещё раз посмотрели они на заболоченные Торейские 
озёра. На подводе прибыли в Ононский РВК, находящийся в Нижнем Цасучее. И всё – потеря-
лись следы Цыремпилова и Тарбаева.

Было лишь одно письмо от грамотного Батора. Писал, что с другом ехали на фронт. Больше 
известий не было. Приходили в село похоронки, извещения о без вести пропавших, вернулись 
после войны уцелевшие в пекле боёв и сражений, израненные односельчане. Ждали известий о 
муже жена и дети Цыремпиловы.

У Жигжита оставались в селе жена Дарима и четверо малолетних детей – Палан, Уржина, 
Сыгмыт и Эрдине. Жену Батора Тарбаева тоже звали Даримой, у него остался сын Болот. Палан 
окончил лишь два класса и стал работать с матерью на отаре. Все дети помогали ей пасти овец, 
принимать ягнят, заготавливать аргал на топливо. И всё время ждали весточки от отца. Со слов 
дочери, приходила им какая-то бумажка, мол, пропал без вести. Но уже в послевоенное время 
нигде не находилось документов о них, как и о ещё многих, ушедших на фронт.

Нет и в Книге Памяти Читинской области их имён – тех, кто не вернулся с фронта. Нет уже 
в живых солдатских вдов, уходят в мир иной и их дети. Но помнят в семьях Цыремпиловых и 
Тарбаевых о своих родных, ушедших в далёком 1941 году защищать Родину. Помнят внуки и 
правнуки.

Не увенчались успехом
Работая с архивными документами в Ононском РВК в 2018 году, поисковик Владимир Рыбин 

нашёл список команды, которая была отправлена в поселок Мальта Иркутской области: Пётр 
Андреевич Иванов, Павел Евгеньевич Бутин, Игнат Григорьевич Голобоков, Батор Бурсоевич 
Тарбаев, Жигжит Цыремпилович Цыремпилов, Александр Егорович Бронников, Пётр Михай-
лович Жабин, Иван Кириллович Божедомов, Андрей Яковлевич Шадров, Семён Фомич Перелы-
гин, Санжа Елхыбжанов, Артём Петрович Кузнецов, Захар Ильич Пыльнов, Константин Мефо-
дьевич Рожков.

Известно, что Цыремпилов, Тарбаев и Николай Леонтьевич Степанов попали в кавалерий-
ский полк. Из Монголии с первых дней войны поставляли монгольских скакунов – сильных, 
выносливых и неприхотливых животных. С детства, обученные обращению с лошадьми, наши 
земляки быстро овладели навыками кавалеристов.

Тяжело приходилось нашим войскам – враг подступал к Москве. И в спешном порядке во-
инская часть – 160-й кавалерийский полк, где служили Жигжит и Батор, – была отправлена на 
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фронт. Именно тогда Батор Тарбаев писал родным, что они с Жигжитом едут на фронт. Не-
просто было Жигжиту – он плохо говорил по-русски, больше внимания уделял своему скакуну 
и, наверное, часто вспоминал степные просторы своего края. А поезд уносил их всё дальше и 
дальше на запад.

Алтана Намсараева – внучка брата Жигжита, Николая Васильевича Цыремпилова, – в сво-
ей школьной работе «Вклад семьи Цыремпиловых в Победу» так пишет: «Поиски сведений о 
Жигжите в интернете не увенчались большим успехом. На сайте ОБД «Мемориал» пришлось 
вводить несколько комбинаций слов, чтобы получить более достоверные данные. Начали с име-
ни, полагая, что оно записано верно. Обнаружили 18 человек с таким именем, но ни с одной 
похожей фамилией, годом и месяцем рождения. Известно, что Жигжит родился в 1908 году в 
Соловьёвске (здесь родные путают, село возникло значительно позднее). Работал он в колхозе 
«Дзержинский» чабаном. Были жена и дети. Когда началась война, был призван Ононским РВК 
и отправлен на Западный фронт».

Алтана нашла и опубликовала в газете «Ононская заря» 14 октября 2015 года большой мате-
риал, и ей за это спасибо. Трое братьев из семьи Цыремпиловых ушли на фронт в начале войны. 
На старшего Пагву пришла похоронка, а Жигжит и Буда числились без вести пропавшими, что 
давало родным надежду на их возвращение. Семья пыталась найти следы братьев – после вой-
ны писали в военкомат, в архивы, но получали ответы: «переадресовано», «переслано», «ждите 
ответа». Обращались и к ясновидящим, говорившим, что братья живы, просто находятся дале-
ко. И лишь по прошествии семи десятков лет с большим трудом отыскались некоторые следы. 

А после боя…
О жестоких боях под Москвой говорится в боевых донесениях штаба полка 160-го кавалерий-

ского: 
«Фёдоровка 1-я. 30.12.41. 16:30. Карта 100000. 160-й километр. В течение ночи и дня 30 де-

кабря 1941 года вёл упорные бои за Ямны и в самом Ямны, имея перед собой свыше двух рот 
противника.

В 10:00 противник перешёл в контратаку, обойдя фланги. Подразделения приняли контрата-
ку и завязали жаркий бой на улицах Ямны. Начали иссякать боеприпасы. В это время налетела 
авиация и начала атаковать с воздуха.

Подразделения, выдерживая удары пехоты и авиации, мужественно сражались. Когда исся-
кли патроны, бойцы не отступили ни на шаг – перешли в рукопашную, уничтожая противника 
гранатами и прикладами.

В результате боя с пехотой и авиацией мы понесли большие потери и остатками, рассеяв-
шись от авиации, отошли на северо-западную опушку леса Фёдоровки.

Полк остатками эскадрона занял оборону на северо-западе окраины Леся, севернее Фёдоров-
ки, с задачей не допустить противника.

Начальник штаба капитан Кушнир. 29 декабря 1941 г.».
Именно в этих жестоких боях в селе Ямны Юхновского района Смоленской области погиб 

Жигжит Цыремпилов. 160-й кавалерийский полк был брошен маршем на конях на фронт, где 
сложилась тяжелейшая обстановка. Кавалеристы с ходу вступили в бой. Страшный, неравный 
бой с немецкими танками, прикрывавшими свою пехоту… А после боя всё занесло снегом. По 
свидетельству жителей села Ямны, только весной захоронили останки погибших, вместе с ко-
нями, раздавленными гусеницами танков. Захоронили в противотанковом рву. Значительно 
позже останки наших бойцов были перезахоронены в городе Юхнове. Видимо, там лежат за-
байкальцы из Сретенска, Петровска-Забайкальского, Чикоя, Балея, Кыры, Читы, Шилки, Улёт, 
Тюкавкино Борзинского района, Газимурского Завода, Оловянной, Цасучея, Шахтамы, Нерчин-
ского Завода, Доно, Чернышевска, Карымской и т. д. Вечная им память!

Кавалеристы сразу наткнулись на сильное сопротивление немцев. Сплошной линии фронта 
не было. Фашисты надёжно засели в деревнях, превратив их в опорные пункты с минными по-
лями, проволочными заграждениями и врытыми в землю танками…

20 декабря 1941 года дивизии получили директиву штаба Западного фронта: «Завтра, 21 де-
кабря, в честь рождения товарища Сталина корпус должен овладеть Одоево». Одоево был взят. 
23–24 декабря корпус на широком фронте вышел к Оке, и передовые отряды форсировали реку 
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по льду – бойцы перешли её, ведя коней за поводья. Корпус устремился вперёд, в тыл противни-
ка, путая его планы. Так начался набег на Юхнов.

В семье Цыремпиловых бережно хранится фотография Жигжита – молодого, стройного, кра-
сивого. Таким он и остаётся в их памяти. В народе говорят: человек жив, пока о нём помнят. В 
селе Новая Заря Ононского района проживает Сыгмыт Доржижапова, а в Улан-Удэ – Эрдыни – 
дети Жигжита. Его внучки Саяна Батоцыренова, Сысыгма Кандеева в мае этого года побывали 
в селе Ямны, положили горсть забайкальской земли на месте гибели своего деда и совершили 
поминальный бурятский обряд, поклонились могилам забайкальцев – защитников Москвы».

ЧЕРНИНО БАТОМУНКО (ЧЕРНИНА БАТАМУНКО) (1911–1944)

Батомунко Черни-
но родился 25 февра-
ля 1911 года в деревне 
Ага-Хангиль (Ага-Хан-
гил). В 1931 году по-
ступил в Агинское пе-
дагогическое училище 
и окончил в 1934 году. 
Начал трудовую дея-
тельность учителем 
русского языка и лите-
ратуры в Зугалайской 
школе с однокурсни-
ком Ринчин-Нимой 
Рабдано.

В ряды РККА при-
зван Могойтуйским 

РВК Могойтуйского района Агинского Бурят-Мон-
гольского НО Читинской области 23 февраля 1942 

Боевой путь Б. Чернино

Наградной лист
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года. Служил в звании младшего лейтенанта. 
Место службы: 929-й стрелковый полк 254-й 

стрелковой дивизии 73-го стрелкового корпуса 1-го 
Украинского фронта.

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени (23.01.1945).

Батомунко Чернино завершил службу 27.12.1944 г. 

ВЫПУСК 1935 ГОДА

БАБУЕВ ДОРЖИ БАБУЕВИЧ (1915–1986)

Доржи Бабуев родился в 1915 году в селе 
Уронай Могойтуйского района. Окончил 
Агинское педучилище в 1935 году. В 1935–
1939 годах работал учителем начальных 
классов, математики в Могойтуйской шко-
ле, учителем математики в Судунтуйской 
(1935), Зугалайской школах. 

В 1939 году был призван в армию Агин-
ским РВК Агинского Бурят-Монгольского 
НО Читинской области. Воинское звание – 
старшина. Воевал против Японии. Место службы: 9-я воздушная ар-
мия, 98-й район авиационного базирования Донского фронта. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Япони-
ей», орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).

После войны работал учителем начальных классов в школе стан-
ции Ага, инспектором Могойтуйского районо, учителем математи-

ки, трудового обучения в Могойтуйской школе. 
Умер в 1986 году в поселке Могойтуй.

БАЗАРОН ЦЭРЫТОР (ЦЫРИТОР) БАЗАРОВИЧ (1918–1979)

Цэрытор Базарон родился 15 августа 1918 
года в селе Хойто-Ага. В пятилетнем возра-
сте остался сиротой, родители рано ушли из 
жизни. С 1926 по 1930 год учился в Хойто-
Агинской начальной школе, затем в ШКМ до 
1933 года в селе Агинское. Юный Цэрытор, 
окончив Агинское педучилище в 1935 году, 
трудовую деятельность начал старшим пи-
онервожатым в Таптанайской школе, затем 
учительствовал в Чернорудской начальной 
школе Ольхонского района Иркутской области, Зугалайской семи-
летней школе. 

Цэрытор Базарон призван в армию 20 августа 1937 года Ачинским 
РВК Ачинского района Красноярского края. Его, как грамотного и 
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перспективного молодого человека, 
направляют в Пензенское артилле-
рийское училище. Окончил учебу в 
1939 году.

В октябре – декабре 1939 года 
Пензенское училище перестроилось 
на подготовку командиров артил-
лерийской противотанковой оборо-
ны на механической тяге. На базе 
училища периодически работали 
различные краткосрочные курсы по 
подготовке и переподготовке комсо-
става. 

Фронтовой путь боевого офицера 
по-своему уникален – четырежды 
раненный и контуженный, он вновь 
и вновь возвращался в строй. 

Вступил в войну 22 июня ко-
мандиром батареи и начальником 
штаба артиллерийского дивизиона 
(Северо-Западный фронт). В пер-
вой половине 1942 года – начальник 
штаба артдивизиона (тот же фронт), 
во второй половине 1942 года – ко-
мандир артиллерийского дивизиона 
(Западный фронт), с апреля 1943 по 
март 1944 года – командир отдель-
ного противотанкового дивизио-
на (1-й Украинский фронт), с марта 
1944 по 9 мая 1945 года – замести-
тель командира по строевой части 
428-го гвардейского Пражского ор-
денов Кутузова, Богдана Хмельниц-
кого, Александра Невского легко-ар-
тиллерийского полка.

Старший лейтенант, старший 
адъютант отдельного минометно-
го дивизиона 2-й МВДБр, позднее 
был командиром отдельного артил-
лерийского дивизиона 2-й МВДБр / 
6-й гв. СБр. В мае 1945 года – гвар-
дии майор, заместитель командира 
428-го гвардейского легко-артил-
лерийского полка 4-й гвардейской 
танковой армии Пражского орденов 
Кутузова, Богдана Хмельницкого, 
Александра Невского легко-артил-
лерийского полка.

Характеристика на офицера Ц. Б. 
Базарона, данная высшим командованием 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского 
фронта: 

«В наступательных боях в глубь территории Германии показал образцы артиллерийского 
мастерства, четкого руководства подразделениями в бою. Руководя огнем дивизионов, не раз 

Автобиография

Акт о вручении медали «За оборону Кавказа»
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громил группы немцев, обращая их 
к бегству в панике. Так, руководя 
огнем дивизиона в районе Ной-Пе-
терсхайна, добился прекрасных ре-
зультатов, разбив и уничтожив более 
90 автомашин, 3 бронетранспор-
тера, 1 танк типа «пантера», истре-
бил батальоны солдат и офицеров 
противника. Лично возглавил груп-
пу бойцов, подняв их в контратаку, 
лично убил 6 немцев. В бою в любой 
обстановке имеет волю и энергию, 
упорство и бесстрашие. Прекрасно 
осуществляет контроль и исполне-
ние подразделениями приказов и 
процесса боя. Личной отвагой, уме-
нием воодушевляет бойцов и офи-
церов на выполнение поставленной 
задачи».

Боевой путь гвардии майора Цэ-
рытора Базарона закончился в Пра-
ге. 

27 ноября 1945 года в звании май-
ора прибыл из управления кадров 
артиллерии Красной армии в отдел 
кадров артиллерии Ленинградского 
военного округа и был направлен в 
город Таллин. 

Демобилизовался из армии 30 
ноября 1948 года в звании майора в 
должности заместителя командира 

428-го гвардейского Пражского полка орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра 
Невского артиллерийского полка.

Вернувшись в родную Агу через 11 лет, проработал учителем, директором в школах области и 
округа. В 1952 году заочно окончил исторический факультет Читинского педагогического инсти-
тута с отличием, затем аспирантуру, исследовал и обобщил процесс становления советской систе-
мы школы в Забайкалье. Плодотворно работал директором школ в селах Агинское, Хила, Могой-
туй Агинского Бурятского округа и в селе Угдан Читинского района. Педагогическую деятельность 
умело сочетал с научно-исследовательской работой в области народного просвещения. 

Боевые награды: орден Красного Знамени (20.05.1945), медаль «За оборону Москвы», медаль 
«За оборону Кавказа» (27.12.1944), медаль «За освобождение Праги» (09.06.1945), медаль «За взя-
тие Берлина» (09.06.1945), медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»,медаль «За боевые заслуги» (30.04.1944).

Отрывок из книги Ж. Т. Тумунова «Вехи славы агинцев»: 
«С первых дней этой продолжительной и тяжелой войны, принесшей так много горя и стра-

даний советскому народу, до ее последних сражений воевал наш земляк из Хойто-Аги Цыритор 
Базарович Базарон. Я его хорошо знал, он был целеустремленным, эрудированным и волевым 
человеком. Его боевой путь начался 22 июня 1941 года и закончился на реке Эльбе, где наши 
войска встретились с передовыми частями американской армии, стремившимися раньше на-
ших войск захватить столицу фашистской Германии город Берлин. Как известно, эта встреча со-
стоялась в середине мая 1945 года после капитуляции Германии 8 мая 1945 года. Он перед вой-
ной окончил Пензенское военно-артиллерийское училище и был направлен на службу в Литву, 
где и встретил войну в должности начальника штаба артиллерийского дивизиона. Испытал в 

Наградной лист
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полной мере горечь поражений и отступления через города Шауляй, Паневежис, Великие Луки 
и другие, за удержание которых разгорались неравные смертельные бои с намного превосходя-
щими бронированными полчищами противника. В этих изнурительных боях часть, в которой 
служил наш земляк, понесла огромные потери в живой силе, вооружении и технике. Потому она 
была расформирована. Цыритор Базарович был переведен в 5-й авиадесантный корпус, кото-
рый дислоцировался в районе города Малоярославец Калужской области.

В это время фашисты сосредоточивали огромные силы для форсиро-ванного наступления 
вдоль Варшавского шоссе для захвата Москвы. Наше командование принимало экстренные 
меры по организации отпора фаши-стам. В это грозное время для Москвы и Родины 7 ноября 
1941 года состоялся на Красной площади парад войск Красной армии, посвященный 24-й годов-
щине Великой Октябрьской социалистической революции. На параде с обращением к воинам 
Красной армии и советскому народу выступил председатель ГКО, Верховный Главнокоманду-
ющий и Нарком обороны СССР И. В. Сталин. В своей речи войну советского народа против не-
мецко- фашистских захватчиков назвал справедливой и освободительной, призвал советский 
народ сплотиться вокруг ЦК ВКП(б) и разгромить врага. Многие его участники (среди которых 
был и Цыритор Базарович) сразу с парада направились на фронт в войска действующих под 
Москвой частей Красной армии, были переброшены в этот район военных действий сибирские 
и дальневосточные дивизии, в числе которых были дивизии, сформированные в Читинской об-
ласти, в Цугольском дацане (название гарнизона. – Ж. Т.). Там он встретил своего земляка капи-
тана Будажаба Очирова, обучавшегося в начале 30-х годов в Хойто-Агинской начальной школе. 
Он занимал в это время должность начальника строевой части 10-й авиадесантной бригады и 
был активным участником разгрома фашистских войск под Москвой. В этом сражении Цыри-
тор Базарович получил легкое осколочное ранение и был госпитализирован.

В январе 1942 года он снова стал в строй защитников Родины. В этот раз он в составе своей 
авиадесантной группы был переброшен по воздуху в глубокий тыл врага в Демянский район 
Новгородской области. Перед ними была поставлена боевая задача: провести в этом районе ди-
версионно-подрывную работу, разрушить коммуникации (пути сообщений, связь) противника, 
взорвать мосты, железнодорожные станции и склады, затем внезапным ударом с тыла прорвать 
оборону врага и соединиться с наступающими частями Калининского фронта. Эта задача была, 
безусловно, трудной и даже невыполнимой, так как противник еще обладал в этом направлении 
значительным преимуществом в живой силе и вооружении. Несколько дерзких попыток нашей 
авиадесантной группы, передвигающейся на лыжах, были жестоко отбиты хорошо вооружен-
ными и зарывшимися в утепленных зимних блиндажах и окопах немцами. В одном из нерав-
ных боев тяжело ранены отважный командир авиадесантной бригады Герой Советского Союза 
Василенко, комиссар бригады Ратнер и многие другие. В этом бою Цыритор Базарович вместе 
с другими уцелевшими десантниками вынужден был снова испытать горечь отступления и ли-
шений: голод, холод, трудности лыжного марша по незнакомым и труднопроходимым местам, 
преследование более сильным и сытым противником. Некоторые солдаты во время таких мно-
годневных переходов засыпали стоя на лыжах. Я об этом хорошо знаю, так как самому прихо-
дилось совершать на фронте многодневные пешие преследования отступающего противника 
до его полного уничтожения или пленения. В критический момент усталости сон во много раз 
дороже еды. Мы здесь описали боевой путь Ц. Базарона только на первом этапе Великой Оте-
чественной войны. Он закончил войну, как мы уже сообщали, в 1945 году на реке Эльбе в чине 
майора, в должности заместителя командира 428-го гвардейского Пражского полка. Награжден 
орденом Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского, Боевого Красного Знамени и 
многими медалями. После Великой Отечественной войны он окончил Читинский государствен-
ный педагогический институт, работал учителем и директором Агинской семилетки, Угданской 
и Могойтуйской средних школ. Педагогическую деятельность умело сочетал с научно-исследо-
вательской работой в области народного просвещения. Умер в расцвете творческих сил в 1979 
году».
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ЖИГЖИТОВ ДАГБА ЖИГЖИТОВИЧ (1913–1992)

Дагба Жигжитов родился в 1913 году в 
местности Шара-Хунды села Сахюрта.

Окончил ШКМ (школу крестьянской мо-
лодежи) в 1932 году в селе Агинское.

С 1932 по 1935 год учился в Агинском 
педагогическом училище, получил диплом 
учителя начальных классов. По направле-
нию отдела народного образования работал 
в Таптанайской (1935–1937), Зугалайской (с 
1937) школах. Затем обучался в учитель-
ском институте.

Призван на войну 11 ноября 1942 года и был отправлен на Восточ-
ный фронт в стрелковый полк. Воевал с 1942 по 1946 год и дошел че-
рез Гоби и Хинган до Порт-Артура (Далянь, КНР). Дагба Жигжитович 
до демобилизации нес службу в контрразведке, был переводчиком. 

Дагба Жигжитович награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985), меда-
лью «За Победу над Японией», юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг., юбилейными медалями «80 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Воо-
руженных сил СССР». 

В 1946 году, вернувшись в родное село Урда-Ага, работал учителем биологии, физики, химии 
до 1974 года. В 1963–1964 годах проработал директором Урда-Агинской школы. 

Дагба Жигжитович – учитель с большой буквы. Абсолютное большинство урда-агинцев, хой-
то-агинцев и сахюртинцев учились законам физики, премудростям химии и биологии, ботани-
ки и анатомии у Дагбы Жигжитовича. Также ему приходилось преподавать и черчение, и рисо-
вание. Учитель естественных наук в школе, умело создавал и внедрял свои авторские наглядные 
пособия в учебный процесс. Кабинеты биологии и физики – это его детища, на долгие годы были 
гордостью Урдо-Агинской школы. Для коллег и учащихся всегда был учителем и наставником. 

За успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награжден медалью «За тру-
довое отличие», значком «Отличник народного просвещения РФ» и в 1959 году отмечен звани-
ем «Заслуженный учитель школы РСФСР». Умер в 1992 году в селе Урда-Ага.

ЗУБОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1913–1989) 

Георгий Зубов родился 24 января 1913 
года в селе Агинское Агинского района 
Читинской области. Окончил Агинское пе-
дучилище в 1935 году. Работал в Агинской 
начальной школе, старшим инспектором 
Улан-Ононского аймо, директором Дуль-
дургинской неполной средней школы. Был 
переведен в Агинскую неполную среднюю 
школу. С 1939 года работал заведующим 
Агинским отделом народного образования.

Призван в РККА с 1942 года Агинским РВК Агинского района 
Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской области. Член ВКП(б) 
с 1942 года. 

Воинское звание: гвардии старший лейтенант, гвардии капитан, 
майор.

Должность: агитатор 340-й гвардии тяжелого самоходно- артиллерийского Алленштайнско-
го Краснознаменного орденов Суворова и Александра Невского полка (340 гв. тсап 3 А).

Воинские части: 1 отд. тд РВТК, 340 гв. тсап 2 БелФ, 340 гв. тсап 3 БелФ.
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Георгий Сергеевич прошел войну с 1942 до 1945 года – Победы над фашистской Германией. 
Участник освобождения Белоруссии, штурма Кёнигсберга, взятия Берлина. Был демобилизован 
в 1949 году. 

За боевые подвиги в Великой Отечественной войне Георгий Сергеевич Зубов награжден: ор-
деном Отечественной войны II степени (27.02.1945), орденом Красной Звезды (09.07.1945), ор-
деном Красной Звезды (30.12.1956), медалью «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), медалью «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945), медалью 
«За боевые заслуги» (19.11.1951).

Боевой путь Г. С. Зубова
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Дата окончания службы: 16.05.1956. 
В мирное время Георгий Сергеевич свою боевую славу 

приумножил своим добросовестным трудом. Работал ди-
ректором школы-интерната для детей-сирот на Украине, в 
деревне Кирилловка Котовского района Одесской области. 
Затем в течение 18 лет был председателем колхоза «40-ле-
тие Коммунистической партии Украины». 

Воспитал троих детей, двое сыновей пошли по стопам 
отца – военные. Умер на Украине в 1989 году.

ВЫПУСК 1936 ГОДА

БАЗАРОН РАДНА-ГУРО БАЗАРОВИЧ (1915–1999)

Радна-Гуро Базарон родился в 1915 году 
в селе Хойто-Ага Агинского района. Учился 
в Хойто-Агинской начальной и Таптанай-
ской семилетней школах. Окончив Агин-
ское педагогическое училище в 1936 году, 
работал учителем начальных классов и за-
ведующим Цаган-Ольской начальной шко-
лой. В 1940–1941 годах учился на областных 
курсах по переподготовке учителей в горо-
де Балей. После окончания курсов работал 
учителем Таптанайской средней школы Дульдургинского района. 

Призван в ряды РККА в 1942 году Агинским ОВК. С января по май 
1942 года был курсантом в 388-м стрелковом полку. С мая 1942 года 
в 370-м запасном стрелковом полку учил минометчиков для фрон-
та. Его полк стоял на границе против Квантунской армии Японии. 
Участвовал в боях против Японии в составе 368-го отдельного гор-

но-стрелкового полка 2-го Дальневосточного фронта командиром минометного расчета. Его 
полк штурмом захватил город Мохо, за что весь личный состав полка получил благодарность 
от Верховного главнокомандующего. Полк закончил войну с Японией принятием капитуляции 
второго укрепленного района Малый Хинган. Вернулся в 1945 году в звании сержанта. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией» и юбилейными медалями.

Демобилизовался в декабре 1945 года. 

Картотека награждений
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С 1946 по 1948 год работал учителем Улан-Булак-
ской начальной школы. С 1948 по 1961 год – заве-
дующим пришкольным интернатом Судунтуйской 
восьмилетней школы. С 1961 по 1969 год – заведу-
ющим Гунэйской начальной школой. С 1970 года – 
заведующим пришкольным интернатом Гунэйской 
восьмилетней и средней школ. В 1980 году ушел на 
заслуженный отдых.

За добросовестный труд в воспитании и обуче-
нии подрастающего поколения награжден медалями 
«Трудовое отличие», знаком «Победитель социали-
стического соревнования» и «Ветеран труда». Умер в 
1999 году в селе Гунэй.

БАЛДАНО БАЗАР ЧИМИТОВИЧ 

Базар Балдано родился в 1917 году в местности Гээлмээн Урдо-
Агинского сомона в многодетной семье. После окончания Таптанай-
ской школы крестьянской молодежи учился в Улан-Удэ, весной 1936 
года окончил Агинское педагогическое училище. К началу учебного 
года был назначен учителем Зугалайской школы. 

К осени 1937 года стал заведующим Догойской начальной шко-
лой, а летом 1938 года был назначен заведующим отделом пионеров 
окружкома ВЛКСМ. 

В феврале 1939 года был назначен сотрудником Агинского окруж-
ного отдела НКВД СССР. Включен в состав опергруппы. В начале июня 
1939 года его отозвали в Читу в областное управление и включили в 
состав оперативно-войсковой группы Главного управления госбез-
опасности во время конфликта на реке Халхин-Гол (июнь – август 
1939). Базар Балдано был отправлен на войну, после этого принят на 

службу в центральный аппарат разведки страны, в войну был неоднократно командирован в 
тыл японской армии.

После Халхин-Гольских событий Базара Чимитовича направили на учебу в Москву. А после 
объявили ему приказ: «Оставить в Москве в центральном аппарате». Вот так, проработав в ап-
парате окружного отдела НКВД около трех месяцев, в возрасте 21 года уехал навсегда из родной 
Аги. Сотрудник внешней разведки с 1939 по 1981 год. Они с женой являются участниками, ве-
теранами Великой Отечественной войны, выполнял задания в тылу врага. Он ушел в отставку 
в 1980 году с должности старшего преподавателя Академии КГБ, в звании полковника. Потом 
до 1987 года работал в Академии ЦК КПСС. Владел китайским и монгольским языками, а также 
туметским, узумчинским, суннитским и альша – монгольскими наречиями народов, прожива-
ющих во Внутренней Монголии и других провинциях Китая. Награжден орденом Красной Зве-
зды, медалью «За боевые заслуги».

Базар Чимитович Балдано похоронен в городе Москве. 
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ЕШИНИМАЕВ БАТОЦЫРЕН (БАТОЦИРЕН (ФАТОЦИРЕН) ЕТИНИМАЕВ) (1918–1988)

Батоцырен Ешинимаев родился в 1918 
году в селе Табтанай Дульдургинского рай-
она. 

В 1936 году окончил Агинское педучили-
ще. Работал в Зуткулейской школе, затем в 
начальной школе села Урульга Акшинского 
района. Был призван в ряды РККА в 1939 
году. В мае 1940 года стал курсантом-пере-
водчиком Харьковского пограничного учи-
лища имени Ф. Э. Дзержинского. 

Вот как он вспоминал боевую молодость курсанта: 
«22 июня 1941 года, в первый день войны, дежурный по лагерю 

пограничного училища, где я в то время учился, объявил боевую тревогу, и мы, курсанты, воз-
вратились в расположение училища. Начали строить оборонительные сооружения вокруг горо-
да Харькова. Мы в этом принимали участие. Через несколько дней наше училище было эваку-
ировано в город Ташкент, где я его и окончил. По распределению я попал на Крымский фронт. 
Там мне пришлось воевать в составе 26-го Краснознаменного пограничного полка.

В начале мая 1942 года противник развил наступление в восточном направлении. Наш полк 
был втянут в тяжелый оборонительный бой с наступающими частями противника на подступах 
к городу Керчи и в районе переправ через Керченский пролив. В этом бою я был ранен осколком 
авиабомбы в голову и контужен. После лечения прибыл в свою часть, которая теперь была на 
Северо-Кавказском фронте.

С боями с превосходящими силами противника мы отходили до Северной Осетии. В августе 
1942 года противнику удалось потеснить наши войска к предгорьям главного Кавказского хреб-
та. К этому времени наш пограничный полк входил в состав северной группы войск Закавказ-
ского фронта под командованием генерал-майора Масленникова.

На Кавказе был создан оборонительный район для того, чтобы не допустить прорыва про-
тивника через Военно-Грузинскую дорогу, которая была как бы воротами в Закавказье. Здесь 
я и продолжал воевать в качестве старшего помощника начальника разведки батальона погра-
ничного полка.

Помню, 2 ноября 1942 года в ночь я был в разведке с семью пограничниками для выпол-
нения особого задания. И мы заметили, что враг подошел к стенам города Орджоникидзе, к 
внешнему обводу. 3 ноября рота фашистских автоматчиков провела разведку боем на наш обо-
ронительный рубеж, но почти полностью была уничтожена. В полдень после артиллерийского 
налета гитлеровские солдаты, поддерживаемые танками, перешли в наступление. Вечером им 
удалось выйти к балке Сухой недалеко от населенного пункта Гизель. Недалеко от балки было 
наше боевое охранение в составе четырех пограничников. Немцы начали атаковать, тогда я с 
пограничниками в составе усиленного стрелкового взвода яростной стремительной атакой от-
бил дзот. Вокруг него – свыше сорока убитых фашистов. Из наших четырех бойцов живыми 
остались трое. С утра 4 ноября немцы возобновили атаки на наш передний край обороны. Це-
ной больших потерь противнику удалось к концу дня овладеть аэродромом и занять рубеж в 
одном километре от города Орджоникидзе. Но наша контратака была сильная, стремительная, 
и дальнейшее продвижение врага было остановлено. На поле боя остались около пятисот фа-
шистских солдат и офицеров.

Дальше наша Орджоникидзевская дивизия в составе Северной группы войск начала насту-
пательные бои по освобождению от противника Краснодарского, Ставропольского краев в на-
правлении населенных пунктов: Пятигорск, Нальчик, Беслан, Армавир, Тимошевская, Славян-
ская, Крымская, Новороссийск, Анапа, Тамань и других.

В этих боях смертью храбрых пали многие мои боевые товарищи, однокурсники: Максим-
чук, Грибаков, Кораблев, Костяков. Дальше с наступательными боями в составе 2-го Украинско-
го фронта освобождал от фашистов Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию.
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Часто вспоминаются боевые друзья, и они навсегда останутся в моем сердце. Защищая свою 
Родину в период Великой Отечественной войны, я был три раза ранен, два раза контужен. По-
следнее тяжелое ранение получил в Чехословакии. После длительного лечения в госпиталях 
вернулся инвалидом в родную Агу в 1945 году».

Батоцырен Ешинимаев освобождал Крым, Кавказ, Украину. С боем прошел по территории 
Румынии, Венгрии, Чехословакии. В начале 1945 года получил тяжелое ранение. После выздо-
ровления демобилизовался из армии. 

Награжден орденами Красной Звезды (17.02.1959), Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (06.04.1985), «За 
оборону Кавказа», «За боевые заслуги».

После войны работал учителем, заведующим начальными школами Агинского, Могойтуй-
ского районов. Последние годы работал в Могойтуйском райкоме КПСС. Ушел на заслуженный 
отдых персональным пенсионером Министерства обороны СССР. Умер в 1988 году в поселке 
Могойтуй. 

ЖИГЖИТЖАПОВ ГОНЧИК ЖИГЖИТЖАПОВИЧ (1916–1999)

Гончик Жигжитжапов родился в 1916 году 
в селе Таптанай. В 1936 году окончил Агин-
ское педучилище, в 1940 году – трехлетнюю 
политпросветшколу в городе Кяхте. Работал 
учителем в селе Петропавловка БурАССР. 

Призван в 1940 году Дульдургинским 
РВК. Участник Великой Отечественной вой-
ны, в 1940–1944 годах служил в армии в зва-
нии гвардии лейтенанта. 

Гончик Жигжитжапов в составе 308-й си-
бирской дивизии защищал главную высоту России – Мамаев курган 
в Сталинграде, где эта дивизия навсегда оставила десять тысяч своих 
бойцов. Контузия, ранение левой груди и госпиталь. После излече-
ния – снова фронт, но теперь под Курском командиром саперного 

взвода 339-го полка 120-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время Курско-Орловской битвы 
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было множество, казалось бы, безвыходных ситуаций. Он остался жив, но все-таки получил оче-
редное ранение во время разминирования освобожденной деревни. Летом 1944 года демобили-
зовался по состоянию здоровья. 

Гончик Жигжитжапович награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», знаком «Гвардия». 

Вернувшись, работал учителем в Агинской, Дульдургинской, Судунтуйской щколах до 1977 
года. За успехи в обучении и воспитании школьников награжден значком «Отличник народного 
просвещения», медалью «За трудовое отличие». В 1959 году присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР». Умер в 1999 году в селе Судунтуй.

РАЗГИЛЬДЕЕВ ЕВСЕЙ АНИСИМОВИЧ (1915–2002)

Евсей Разгильдеев родился в селе Агин-
ское в 1915 году. В 1936 году окончил Агин-
ское педагогическое училище. Работал 
учителем начальных классов на станции 
Бурятская, заведующим начальной школой 
в Бырке. 1938 год встретил в должности за-
ведующего, после был назначен директо-
ром детского дома-приемника, где жили и 
дети репрессированных родителей. Затем 
перевели в Агинскую семилетнюю школу 
учителем начальных классов, преподавателем истории и географии, 
в-пятых, классах.

Призван в ряды РККА в 1939 году Агинским РВК Читинской об-
ласти. После прохождения школы молодого бойца принял присягу в 

98-м кавалерийском полку рядовым красноармейцем.
В 1940 году в Красной армии вводится сержантское звание. И бойцов, имеющих среднее 

образование, из 98-го кавалерийского полка направляют в 33-й учебный стрелковый полк на 
курсы сержантов – командиров пулеметчиков и минометчиков. Среди курсантов и Евсей Раз-
гильдеев. Вот тут-то и началась настоящая воинская служба, но через полгода пришла страшная 
весть – война.

Наш земляк подает заявление – отправить добровольцем на фронт, но рапорт с просьбой не был 
удовлетворен. И только в конце 1943 года Разгильдеев с воинами-дальневосточниками отправляет-
ся в действующую армию. В стрелковом полку его назначают старшиной пулеметной роты.

В марте 1944 года на Южном Буге в составе 38-й общевойсковой армии 1-го Украинского 
фронта он получает свое первое боевое крещение. 

Впереди были Висла, Польша, Одер. В конце 1944 года полк, в котором служил Евсей Аниси-
мович, был переброшен в 3-ю ударную армию под Варшавой на 1-й Белорусский фронт: войска 
шли на Берлин. Евсей Разгильдеев – старшина 1-й пулеметной роты 920-го стрелкового полка 
247-й стрелковой Рославльской дивизии. 920-му стрелковому полку 3-й ударной армии была 
поставлена задача – вести бои в северном районе фашистской столицы, где были старые четы-
рехэтажные здания, узкие улицы. 

На лестницах, в коридорах рвались гранаты, трещали автоматы и пулеметы, дело доходило и 
до рукопашной. Затем в бой был введен второй батальон, с его помощью здание было очищено 
от власовцев. Но какой ценой досталась эта победа 920-му стрелковому полку! Из всего первого 
батальона, бойцы которого приняли на себя главный удар, в строю осталось только четверо, в 
числе их и старшина Евсей Анисимович Разгильдеев. Но и он получил легкое ранение. А до на-
чала штурма в этом подразделении было около четырехсот боеспособных солдат и офицеров.

Затем пришел долгожданный день Великой Победы. Евсей Анисимович вместе с другими 
воинами стоял на Королевской площади, видел развевающееся над куполом Рейхстага Знамя 
Победы.
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Солдаты-победители из своего оружия са-
лютовали в воздух окончанию победной вой-
ны, краской писали на стенах, на мраморных 
колоннах, штыками, ножами, саперными ло-
патками царапали свои фамилии и инициа-
лы. На разбитой стене Рейхстага, уже испещ-
ренной подписями, оставил свой автограф и 
старшина пулеметной роты, агинский учитель 
Разгильдеев. 

Он приехал в Агинское и был направлен 
учителем начальной школы в Северный Ар-
галей. Евсей Анисимович Разгильдеев очень 
любил Агинское. И еще он гордился своей учи-
тельской профессией, которая делает челове-
ка добрым и приветливым. Каждый школь-
ник знал его не только как учителя начальных 
классов, но и как преподавателя физкультуры 
и военного дела. 18 лет проработал учителем 
труда в Агинской средней школе № 2 и ушел 
на заслуженный отдых в 1973 году. И еще 10 
лет трудился в Агинском лесхозе. Более 30 лет 
посвятил своей нелегкой, но счастливой про-
фессии учителя Евсей Анисимович. Умер в 
2002 году в поселке Агинское.

Награды: ордена Отечественной войны II 
степени (20.05.1945), Отечественной войны I 
степени, медали «За взятие Берлина», «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (06.06.1946). 

СТРЕЛКОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ (1919–1999)

Георгий Стрелков родился 2 мая 1919 
года в селе Кокуй Александрово-Заводского 
района Читинской области.

Окончил семь классов Александрово-
Заводской школы и поступил в Агинское 
педучилище. В 1936 году в числе 9 выпуск-
ников окончил Агинское педагогическое 
училище. До призыва в армию работал в 
родной школе пионервожатым, инструкто-
ром райкома комсомола.

Вспоминает дочь Светлана Георгиевна: 
«Георгий Андреевич был талантливым человеком – играл на не-

скольких музыкальных инструментах, особенно виртуозно на ги-
таре и балалайке. Ещё в 60-е годы отец создал в школе струнный 

ансамбль, который занимал призовые места на различных смотрах. Сам он хорошо танцевал, 
постоянно занимался каким-нибудь творчеством. Делал красивые шкатулки, любил работать с 
деревом, вытачивая различные вещицы. Его поделки не раз выставлялись на выставках».

3 июня 1939 года был призван в ряды Красной армии Александрово-Заводским РВК Алек-
сандрово-Заводского района Читинской области и начал службу на Дальнем Востоке. Известие 
о начале войны получил, находясь на службе. Был направлен на краткосрочные курсы команди-
ров и стал командиром отделения радистов. В 1941 году откомандировали сержанта Стрелкова 

Наградной лист к ордену Отечественной войны 
II степени
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на курсы младших лейтенантов, а после выпуска назначили командиром радиовзвода в 87-ю 
стрелковую дивизию. В 1942 году дивизию перебросили из района Хабаровска под Сталинград. 

Служба младшего лейтенанта Г. А. Стрелкова продолжалась в 727-м отдельном батальоне свя-
зи 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии (III) 4-го Украинского фронта.

24 августа 1942 года неувядаемой славой покрыли себя в бою против превосходящих сил 
противника воины-дальневосточники 87-й стрелковой дивизии. Силы дивизии вели упорные 
оборонительные бои на рубеже Вертячий – Песковатка – Большая Россошка – Александровка – 
Опытная Станция – Сталинградский.

Защищая подступы к Сталинграду, 33 отважных героя 87-й стрелковой дивизии на узком 
участке обороны, не имеющей ни артиллерии, ни естественных преград или препятствий, оста-
новили наступление 70 немецких танков и 27 из них подбили и сожгли противотанковыми ру-
жьями, гранатами и бутылками с горючей смесью, уничтожив свыше 150 фашистских солдат и 
офицеров. Стрелков был руководителем этой героической группы, лично уничтожил 2 танка. За 
этот бой Г. А. Стрелков был удостоен высокой награды Родины – ордена Ленина. 

Отличился Г. А. Стрелков и в боях за освобождение Крыма. Встретил День Победы командир 
роты связи 1379-го стрелкового полка капитан Георгий Стрелков в Прибалтике у Лиепаи. 

Из воспоминаний Г. А. Стрелкова: 
«В 1965 году дирекция и партийная организация Россошинского совхоза, узнав о бое из вос-

поминаний маршала Советского Союза А. И. Еременко, разыскали нас и пригласили в гости. 
Приехали четверо: Ковалев, Мингалов, Евтифеев и я. Встретились и, конечно, обрадовались. 
Слезу смахнули. Да они ли это, мои боевые друзья? Ковалев как лунь белый. И пополнел по-
рядочно, а был стройный, как тополек. Вид у Мингалова говорил, что он очень болен. Старые 
раны давали о себе знать и Евтифееву. И меня ребята не узнали. Видимо, нелегко давалась нам 
наша победа. Привезли нас на высоту, спрашивают: «Узнаёте?» Мы огляделись, вроде бы здесь 
был тот памятный бой. Но нет верб, которые росли прежде. Там, где мы стояли насмерть, теперь 
богатая совхозная нива. В память о бое, о погибших товарищах мы посадили топольки, теперь 
там тополиная роща». 

Георгий Андреевич Стрелков вернулся почетным гражданином села Россошки.
В 1967 году на Мамаевом кургане в честь подвига героев Сталинградской битвы был открыт 

монументальный памятник-ансамбль. На барельефе, посвященном мужеству и стойкости 33 
бойцов, запечатлен в граните офицер-забайкалец Г. А. Стрелков («Повторившие подвиг панфи-
ловцев», Николай Бубнов).

Из воспоминаний младшего лейтенанта Г. Стрелкова: 
«Вот Евтифеев прицелился, спустил курок. Выстрел произошёл, но передний танк не остано-

вился, он всё идёт и идёт. Прицелился второй раз. Грянул выстрел, танк загрохотал, дым пустил, 
а потом остановился.

– Подбил... подбил... – радостно заговорили бойцы...
Еще дали два выстрела, еще два танка подбили.
На пятом выстреле промах вышел. Не попал Евтифеев. Поторопился. Шестым патроном Ев-

тифеев пригвоздил к земле четвёртый танк.
Тут политрук и говорит мне:
– Стреляй, Стрелков, у меня плечо что-то болит, отбило, наверно.
Залёг я у бронебойки, теперь Евтифеев стал вторым номером. Вот прицелился и я в передний 

танк, выстрелил и промазал. Мне стало страшно. Пот выступил на лице, да и совесть одолевает, 
ведь командир я, хотя и связист. Еще раз прицелился – опять промах, промазал и в третий раз. 
Кричу Евтифееву:

– Товарищ политрук, не выходит у меня, стреляй сам!
А политрук спокойно говорит:
– Стрелков, стреляй лучше, спокойнее.
А мне обидно. И фамилия-то у меня стрелковая, а вот стреляю-то я сейчас никудышно. На-

брался я терпения, хорошо прицелился, спустил курок и выстрелил.
Посмотрел... Танк стоит и дымится.
– Ну вот и подбил, – говорит политрук.
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Прицелился я еще раз, выстрелил и подбил второй танк. Остальные танки свернули в сторону 
балки и ушли».

Вернувшись на малую родину, с 1946 года работал первым секретарем райкома комсомола, 
заведующим отделом пропаганды и агитации райкома КПСС Александрово-Заводского района, 
с 1953 года преподавал военное дело, географию, труд в школе. 

Одна из улиц Александровского Завода теперь носит имя героя Г. А. Стрелкова. На здании 
школы, в которой он работал, установлена мемориальная доска. Умер Георгий Андреевич 5 
июля 1999 года и похоронен в селе Александровский Завод.

Боевые и трудовые награды Г. А. Стрелкова:  орден Ленина (10.09.1942), орден Красной Звезды 
(27.05.1944), орден Отечественной войны I степени (06.04.1985), медаль «За оборону Сталингра-

Приказ о награждении орденом Ленина  Наградной лист Г. А. Стрелкова

Боевой подвиг Г. А. Стрелкова
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да» (22.12.1942), медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (09.05.1945), медаль «За освоение целинных и залежных земель»,  медаль «За доблестный 
труд», медаль Жукова.

ТОМСКИХ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1915–1943)

Василий Томских родил-
ся в 1915 году в селе Кубухай 
Оловяннинского района 
Читинской области. 

Выпускник 1936 года 
Агинского педагогического 
училища. Призван в ряды 
РККА в октябре 1939 года 
Читинским РВК Читинской 
области. Был зачислен в 
Харьковское военное учи-
лище и стал курсантом. По 
окончании Василий Пав-
лович служил рядовым в 
25-м гвардейском стрелко-
вом полку 6-й гвардейской 
стрелковой Ровенской ордена Ленина Краснознамённой ордена Су-
ворова дивизии. 6-я гвардейская стрелковая дивизия – одна из са-
мых известных воинских частей, сражавшихся на Орловщине.

Василий Павлович погиб в бою 9 февраля 1943 года. Похоронен в 
братской могиле в Орловской области (Колпнянский район, сельское 
поселение Ахтырское, деревня Вороново). Первичное место захоро-

нения: Орловская область, Колпнянский район, 
деревня Василь-Плотки, братская могила. 

Поименный список

Братская могила в д. Василь-Плотка, где похоро-
нен В. П. Томских
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ВЫПУСК 1937 ГОДА

ДОРЖИЕВ ГУРОЖАБ (ГУРОБ) ДОРЖИЕВИЧ (1918–1967)

Гурожаб Доржиев родился в 1918 году в 
семье крестьянина-бедняка Доржи Жигжи-
това в селе Гунэй (Судуктуй). 

В 1928 году пошел в школу и учился до 
1934 года. Затем продолжил обучение в 
Агинском педагогическом училище, кото-
рую окончил в 1937 году. По приказу ООНО 
21 августа 1937 года был назначен заведую-
щим Хара-Шибирьской начальной школы. 

Гурожаб Доржиевич 20 ноября 1939 года 
был уволен в связи с призывом в РККА. 1939 год – курсант 616-го СП 
194-й стрелковой дивизии полковой школы. Май 1940 года – коман-
дир отделения, сержант в/ч в Средней Азии, Куйбышеве. По оконча-

нии полковой службы в 1940 году в мае назначен командиром отделения. В сентябре 1940 года 
имел звание сержанта. С августа по сентябрь 1940 года – старшина 5-й стрелковой роты. С фев-
раля 1941 года служит во взводе конных разведчиков в должности помощника взвода, прошел 
обучение в Алма-Ате. Первое боевое крещение получил под городом Алексин Тульской области. 
В мае 1942 года прошел 2-месячные курсы младших лейтенантов при 49-й армии в городе Кон-
дрово и назначен командиром взвода 6693 а/п 238-й стрелковой дивизии, 96-го гвардейского 
артиллерийского полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии.

С 29 октября 1941 по февраль 1942 года Г. Д. Доржиев воевал на Западном фронте в составе 
843-го стрелкового полка. С ноября 1942 по 6 марта 1943 года – заместитель комбата гвардии 
лейтенант (приказ № 0206 от 10.12.1942).

6 марта 1943 года в боях под городом Сычевка Г. Д. Доржиев тяжело ранен в голову. Находился 
на лечении в эвакуационном госпитале № 5012 в Москве до августа 1943 года. 

И снова на Западном фронте… Г. Д. Доржиев направлен на Западный фронт, в 83-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию, в 250-й стрелковый полк в район города Волчек. 

В 1944 году Доржиев участвует в операции по освобождению города Луга (Ленинградский 
фронт), под командованием маршала К. А. Мерецкова. Участвовал в боевых действиях на тер-
риториях Польши, Чехословакии в составе 4-го Украинского фронта. За операцию в боях за ос-
вобождение Чехословакии награжден орденом Красной Звезды. Г. Д. Доржиев встретил 9 мая 
1945 года в районе Праги, на территории Чехословакии. Середина мая 1945 года – участие в 

Г. Д. Доржиев с супругой Д. Дугаровой – участники 
Великой Отечественной войны

Из личной книжки Г. Д. Доржиева
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освобождении города Колин Чехословакии. Июль 1945 года – участие в освобождении города 
Яворов Западной Украины. 22 февраля 1946 года Г. Д. Доржиев получил приказ об увольнении. 

Военные награды: орден Красного Знамени (11.10.1942), орден Красной Звезды (22.05.1945), 
медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945).

В июне 1946 года женился на Дулме Дугаровой, участнице войны с Японией. С супругой вос-
питали четырех дочерей и одного сына. 

В послевоенные годы продолжил работу в школах Агинского округа. 10 июля 1946 года был 
назначен заведующим Кункурской начальной школой, в1948 году – заведующим интернатом 
Судунтуйской 7-летней школы. С сентября 1948 года – учитель Цокто-Хангильской школы.

С июля 1951 по 1954 год работал учителем Ононской начальной школы, с 1955 по 1956 год – 
заведующий этой же школой.

С 1957 по 1967 год – механизатор в родном селе Гунэй. 
Умер в 1967 году. 

ЖАДАМБАЕВ ЖАБ ЖАДАМБАЕВИЧ (1916–1993) 

Жаб Жадамбаев родился в 1916 году в пади Таптана Хойто-Агин-
ского сомона. Он был третьим ребенком в многодетной семье Жа-
дамбы Шагдарова из рода Моотгон Харгана. В раннем детстве его 
мать Санжид Садаева дала ему зачатки образования (арифметику и 
старомонгольскую письменность) и зародила в нем тягу к учебе. Жаб 
Жадамбаевич рано начал свою трудовую деятельность. В 1932 году, 
когда ему было шестнадцать лет, его назначили учителем в пункте по 
ликвидации неграмотности и малограмотности при Хойто-Агинской 
школе первой ступени. В 1934 году он был направлен на учебу и был 
зачислен в Агинский педагогический техникум. После его окончания 
в 1937 году Жаб Жадамбаевич работал учителем в Цокто-Хангильской начальной школе. 

В 1937 году он был направлен на курсы по подготовке учителей истории 5–7 классов при Чи-

Наградной лист к ордену Красного Знамени
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тинском педагогическом институте и окончил в 1939 году. В период 
с 1939 по 1942 год Жаб Жадамбаевич работал в школах Могойтуйско-
го района. Следует отметить, что среди его учеников того периода 
были Цырен-Анчик Нимаевич Дугарнимаев, Бал-Доржи Бадараевич 
Бадараев, Регби Ешиевич Пубаев, позднее ставшие известными уче-
ными-востоковедами.

10 ноября 1942 года Жаб Жадамбаев был призван в ряды Красной 
армии, служил он в Подмосковье экспедитором в части, заготавли-
вающей лес для армии. В 1944 году по постановлению правительства 
СССР демобилизован, как учитель. Двое его братьев – Бальжинима 
(1912 г.р.) и Жанчиб (1921 г.р.) – погибли на фронтах Великой Отече-
ственной войны. После смерти матери в 1942 году он помогал воспи-
тывать младших братьев в трудные послевоенные годы.

В 1944 году его назначили школьным инспектором Агинского от-
дела народного образования. Затем Жаб Жадамбаевич с 1946 по 1956 

год работал заведующим Челутайской начальной школой Агинского района.
В период с 1962 по 1966 год Жаб Жадамбаевич работал в Агинском окружном отделе народ-

ного образования. С 1967 по 1979 год – заведующий интернатом Челутайской восьмилетней 
школы Агинского района. В 1979 году ушел на заслуженный отдых.

Жаб Жадамбаевич вместе с супругой Норжимой Лудуповой вырастили пятерых детей. Дело 
своего отца продолжили двое его детей.

За свой многолетний и добросовестный труд Жаб Жадамбаевич награжден значком «Отлич-
ник народного просвещения» (1975), медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечест-
венной войны», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Умер 14 декабря 1993 года в селе Челутай, оставив память о себе как об учителе, отличающем-
ся внутренней интеллигентностью, блестящей эрудицией, пытливым и быстрым умом.

ЖАЛСАНОВ ЦЫБЕН ЖАЛСАНОВИЧ (ЖАЛЦАНОВ (ЖАЛЬЦАНОВ) ЦИБЕНЬ 
(ЦИБЕН) ЖАЛЦАНОВИЧ (ЖАЛЬЦАНОВИЧ) (1918–1945)

Цыбен Жалсанов родился в 1918 году в 
местности Улястуй Зуткулейского сомона. 
Учился в Таптанайской образцовой не-
полной средней школе (ТОНСШ). Окончил 
Агинское педагогическое училище в 1937 
году, преподавал математику и физику в 
Таптанайской школе, в сентябре 1942 года 
назначен заведующим Агинским район-
ным отделом народного образования. 

В октябре 1942 года Цыбен Жалсанов 
уходит в армию добровольцем. Место призыва: Агинский РВК Агин-
ского р-на Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской области. 
Его направили в военное училище, после окончания которого в де-

кабре 1944 года Цыбен Жалсанов прибыл в состав 70-й Верхнеднепровской ордена Суворова 
стрелковой дивизии командиром взвода 329-го стрелкового полка возле города Мемель (Клай-
педа). За мужество и отличное командование в бою взводом повышен в звании до лейтенанта и 
награжден орденом Красного Знамени, назначен командиром роты. 

В письме к матери от 20 мая 1944 года Цыбен писал: «…мама, меня ты родила, чтобы я был 
полезным народу…, я верю в нашу победу, мечтаю о будущей счастливой жизни». 

В боях за Кенигсберг Восточной Пруссии (ныне Калининград) показал себя грамотным ко-
мандиром. Штурм – и город Кенигсберг капитулировал 9 апреля 1945 года.

Андрей Афанасьевич Дементьев в книге «Героическая история 70-й стрелковой Верхнедне-
провской ордена Суворова стрелковой дивизии (II формирования)» подробно описал боевой 
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путь командира батальона Цыбена Жалсанова и его подвиг в боях за город Мемель.
Отрывок письма о последнем бое офицера Жалсанова, написанного А. А. Дементьевым его 

брату Ширапу Жалсановичу Жалсанову:
«Я прошел с Вашим братом Восточную Пруссию, чуть южнее реки Неман до залива Куршский. 

Потом наш полк был переброшен в Литву. Наш полк освободил много населенных пунктов, и 
везде Ваш брат Цыбен был достойным воином-освободителем. Я ходатайствовал о присвоении 
ему звания, о назначении на должность командира роты. При взятии города Мемель Литовской 
ССР 28 января 1945 года рота лейтенанта Жалсанова первая входила в город и вышла к морю 
в районе поселка Мельнграгге. Хорошо помню, как Жалсанов перед рассветом построил свою 
4-ю роту и говорил бойцам, что для нашего полка война закончилась здесь, но немцы еще не 
разбиты окончательно, предстоят еще большие бои.

За ночной бой рота не потеряла ни одного человека. Это была заслуга их командира, лейте-
нанта Жалсанова. Однажды я спросил у него: 

– Жалсанов, где ты научился военному мастерству?
А он мне в ответ:
– Товарищ комбат, так я был членом Осоавиахима. У меня есть все значки: и ГСО, и ПВХО, и 

ГТО, и «Ворошиловский стрелок».
Да, хорошие кадры готовил Осоавиахим.
Последний наш с ним бой был за город Кенигсберг с 5 по 9 апреля 1945 года. Земля стонала 

Боевой путь Ц. Ж. Жалсанова

Братская могила в Калининграде, где похоронен Ц. Ж. Жалсанов
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от разрывов снарядов и бомб. Пять дней солнце было скрыто кирпично-бетонной желто-серой 
пылью с дымом и гарью. Кругом бушевал огонь. Нам нечем было дышать. Мы взяли форт Луиза, 
вошли в Прусский Карфаген. Здесь все было приспособлено к обороне. Фашисты здесь стояли 
насмерть. Мы уцелели и прошли сквозь бушующий шквал огня и дыма. Город был взят.

Вышли из Кенигсберга и повели бои в направлении Пиллад, вдоль берега. Здесь бои были 
короткие, но опасные тем, что фашисты могли появиться с флангов и даже с тыла. 16 апреля мы 
были живы. Нас осталось мало. Собрал я всех командиров и сказал:

– Еще один рывок – и нас выводят на отдых.
Жалсанов сидел на выжженной траве, с перебинтованной марлевой повязкой, с кровоподте-

ками в нескольких местах. 
– Тебе, Жалсанов, надо идти в медсанбат, – сказал я, – с таким ранением не шутят.
– Что Вы, комбат. Море шумит возле. Война закончится завтра. Рана не страшная.
Он не ушел в медсанбат, остался.
В этот день разрывная пуля оторвала на руке три пальца, и судьба моя была решена. Ваш брат 

был еще жив. Мы попрощались с ним. Я шел в медсанбат, а Цыбен остался, как я узнал из Вашего 
письма, навечно там, у берега Балтийского моря.

Слишком мало он был за меня, за командира стрелкового батальона. Но он был достойным 
командиром батальона.

Я очень сожалею, что Цыбен Жалсанов не дожил до Дня Победы. Мы, однополчане и друзья, 
будем помнить храброго, умелого командира 4-й стрелковой роты Цыбена Жалсанова». 

Награжден орденами Красного Знамени (27.01.1945), Отечественной войны II степени (По-
двиг героя: 05.04.1945–16.04.1945).

17 апреля 1945 года вражеская пуля оборвала жизнь Цыбена Жалсанова. Похоронен в брат-
ской могиле на территории Свято-Никольского монастыря по ул. Тенистая аллея Калининграда 
Калининградской области.

Наградной лист к ордену Красного Знамени Наградной лист к ордену Отечественной вой-
ны II степени
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МУНКИН ЦЫДЕНЖАБ (1917–1966)

Цыденжаб Мункин родился в 1917 году 
в селе Ортуй (к/з «Бусыгин»). Учился в Ор-
туйской начальной школе. Окончил Агин-
ское педагогическое училище в 1937 году, 
работал инструктором Агинского окруж-
кома ВЛКСМ.

Призван в РККА в сентябре 1939 года 
Агинским РВК Бурят-Монгольского НО. 
Как одного из талантливых, его направля-
ют учиться в Ташкентское пехотное учили-
ще имени В. И. Ленина, которое он успешно окончил в 1940 году. Уже 
в дни войны он проходит курсы усовершенствования офицерского 
состава. Затем командует взводом автоматчиков, а после стрелко-
вой ротой 46-го стрелкового полка. На 2 мая 1945 года старший лей-
тенант Мункин находился в должности командира 5-й стрелковой 

роты 176-го стрелкового Перновского Краснознаменного полка 46-й стрелковой Лужской ор-
дена Суворова дивизии (108-й стрелковый корпус, 2-я ударная армия). В действующей армии 
воевал с мая 1942 по май 1945 года. Имел три ранения, был тяжело контужен.

Из материалов Ассоциации поисковых отрядов: «... Командовал взводом автоматчиков, за-
тем ротой 46-го стрелкового полка. Приказом фюрера город Кенигсберг в Восточной Пруссии 
(ныне Калининград) был превращен в город-крепость. Здесь командование вермахта сосре-
доточило крупный военный гарнизон, а также отборные отряды из фолькштурмовиков и эсэ-

Наградной лист к ордену Александра Невского Ц. Мункин во время службы в Красной 
армии
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совцев, а также танки и орудия. Перед 
советскими войсками стояла нелегкая 
задача – штурмом овладеть городом-
крепостью. Одним из основных объ-
ектов был штаб, который нужно было 
захватить первым. Возглавил группу 
наиболее опытных и отважных бойцов 
гвардии лейтенант Цыденжаб Мункин. 
Гитлеровцы открыли ураганный ру-
жейно-пулеметный огонь, ударили ми-
нометы. Казалось, что даже голову под-
нять невозможно, но приказ надо было 

выполнять. Гвардии лейтенант Мун-
кин первым поднялся в атаку. Отча-
янное сопротивление фашистов было 
подавлено. За успешное выполнение 

боевого задания и проявленные при этом мужество, стойкость и героизм Цыденжаб Мункин 
был награжден полководческим орденом Александра Невского...». 

Боевые награды:  орден Красного Знамени (14.09.1944), орден Александра Невского 
(14.05.1945),  медаль «За взятие Кёнигсберга» (09.06.1945), медаль «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.06.1945).

Закончилась война, вернулся в родное село и Цыденжаб Мункин. Он работал учителем в селе 
Ортуй (Кусоча), воспитывал детей. Ушел из жизни рано, в 1966 году. В его детях и внуках, а се-
годня и в правнуках продолжается героическая жизнь фронтовика, прошедшего грозовые соро-
ковые и победившего чуму XX века.

В родном селе Кусоча проводятся районные соревнования по волейболу на призы памяти 
участника Великой Отечественной войны Цыденжаба Мункина.

ПОТЕХИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ (1918–1990)

Константин Потехин родился 22 дека-
бря 1918 года в селе Тулутай Акшинско-
го района Читинской области. Получил 
среднее образование, окончил педучили-
ще в 1937 году. Работал в школе до службы 
в армии.

В ноябре 1938 года призван в ряды 
РККА Дульдургинским РВК Дульдургин-
ского района Агинского Бурят-Монголь-
ского НО Читинской области. Константин 
Васильевич служил в городе Ишиме, где окончил курсы механиков-
связистов.

В 1941 году служил в Лесозаводске, оттуда ушел на фронт. На 
фронте был связистом 58-го отдельного батальона связи Карель-
ского фронта.

Константин Васильевич прошел всю войну, воевал на Карельском и Ленинградском фронтах. 
Был связистом: тянул линии связи, обеспечивал радиосвязь. Был контужен. Демобилизован в 
декабре 1946 года в звании старшего сержанта.

В 1946 году принят на работу в 10-ю дистанцию Управления Забайкальской железной дороги 
на должность радиомеханика. Всю трудовую деятельность – до 1977 года – проработал в Карым-
ской дистанции сигнализации и связи (ШИ-14). С 1971 по 1975 год избран депутатом Читинско-
го городского Совета депутатов трудящихся по избирательному округу № 221. В 1983 году ушел 
на пенсию. Умер 26 апреля 1990 года.

Ц. Мункин с однополчанами (слева)
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Военные награды К. В. Потехина: орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За оборону 
Ленинграда» (22.12.1942), «За оборону Советского 
Заполярья» (05.12.1944), «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945), «За боевые заслуги» (01.08.1944), знак 
«Ветеран Карельского фронта 1941–1945г.г.».

ЦЫЖИПОВ ЦЫМПИЛ ЦЫРЕНОВИЧ (1916–1946)

Цымпил Цыжипов родился 12 января 
1916 года в местности Жибхэсэн Ага-Хан-
гильского сомона Могойтуйского района. 
После окончания Ага-Хангильской школы 
поступил в Агинское педучилище в 1933 
году и окончил в 1937 году. Трудовую де-
ятельность начал в Догойской начальной 
школе. Через месяц переведен инспекто-
ром Агинского окружного отдела образо-
вания. С 1938 года переводится учителем, 
затем заведующим Зуткулейской начальной школой. Цымпил Цы-
ренович работал с Героем Советского Союза Базаром Ринчино, ка-
валером ордена Славы Цырендоржи Дамдиновым в данной школе. 
Ему до 1942 года была выдана бронь от призыва, и он продолжал 
работать учителем.

Наградной лист к медали «За боевые заслуги»
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8 августа 1942 года призван в ряды РККА. 
Начал службу в 271-м артиллерийском пол-
ку 103-й стрелковой дивизии Забайкальско-
го фронта.

В ноябре 1943-го направлен в командно-
артиллерийское училище города Ростова-на-
Дону. После окончания назначен команди-
ром взвода 45-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 219-й Крас-
нознаменной стрелковой дивизии в звании 
младшего лейтенанта. Командир взвода в 
битве за Москву в районе города Озеры.

Из краткого изложения боевого подвига 
за подписью командира 45-го отдельного 
истребительного противотанкового диви-
зиона майора Братковича от 4 февраля 1945 

года:  «Тов. Цыжипов, командуя взводом 45-мм орудий при прорыве вражеской обороны в рай-
оне Печури-Рудини Добельской волости (края), проявил личную храбрость, мужество и отвагу, 
умело руководя взводом и поддерживая пехоту огнем, стреляя по врагу прямой наводкой, унич-
тожил с 22.12.44 по 26.12.44 пулеметов 5, солдат и офицеров противника до 18 человек…»

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации продолжил педагогическую деятельность в Зуткулейской школе. На-
чалась работа по восстановлению хозяйства после войны. И зимой 1946 года во время суббот-
ника по заготовке дров трагически погиб. 

ЦЫРЕНОВ РАДНА-ГУРО ЦЫРЕНОВИЧ (1912–1986)

Радна-Гуро Цыренов родился 3 февраля 
1912 года в семье крестьянина-скотово-
да Цырена Дылгырова в местности Тохой 
Будаланского булука Агинской иногород-
ческой волости Читинского съезда Забай-
кальской области (Бурят-Монгольской ре-
спублики).

В 1922–1926 годах учился и окончил че-
тыре класса Кункурской единой трудовой 
школы первой ступени. В 1926–1929 годах 
учился и окончил Агинскую единую трудо-
вую школу второй ступени (Агинскую бурят-монгольскую семилет-
нюю школу). С сентября 1930 до августа 1931 года работал учителем 
Будаланской начальной школы, с 1931 по 1934 год – учителем на-

Наградной лист к ордену Красной Звезды
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чальных классов в селе Ага-Хангил 
Могойтуйского района, с 1934 по 
1936 год – заведующим Кункурской 
начальной школой. За время работы 
показал свои организаторские спо-
собности и талант. Школа преврати-
лась в одну из лучших в аймаке.

Поздравительное письмо к ордену 
«Знак почета»

Служебное удостоверение в МНР 

Служба в МНР

Удостоверение к медали МНР «За Победу над Японией»

Р.-Г. Ц. Цыренов, директор школы
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За плодотворную работу на ниве просвещения в 1936 году был избран делегатом первого 
съезда ударников-учителей Бурят-Монгольской республики. На этом съезде Радна-Гуро Цыре-
нов был награжден Почетной грамотой Наркомпроса Бурят-Монгольской АССР за достигнутые 
успехи в учебно-воспитательной работе.

В 1937 году окончил Агинское педагогическое училище. В августе был назначен заведующим 
Будаланской начальной школой. Он принимал участие в первом областном съезде отличников-
ударников народного просвещения. Был награжден Почетной грамотой обкома ВКП(б) и обли-
сполкома за хорошую постановку учебно-воспитательной работы в школе и активное участие 
в общественной жизни села. 15 июля 1939 года в городе Москве всесоюзный староста Михаил 
Иванович Калинин в Кремле вручил Радна-Гуро Цыренову орден «Знак Почета» за выдающиеся 
успехи в обучении и воспитании детей, активное участие в общественной жизни села. Таким 
образом, Р.-Г. Цыренов стал первым орденоносцем из села Будалан.

В октябре 1939 года Радна-Гуро Цыренова призвали в пограничные войска. Учитывая отлич-
ную характеристику и образование, его назначили переводчиком Восточного отдела Министер-
ства внутренних дел МНР. Ему пришлось служить восемь лет в Улан-Баторе, Баян-Тумэне (ныне 
г. Чойбалсан) и на границе. Находясь в армии, в 1940 году он стал членом Коммунистической 
партии Советского Союза, участвовал в войне с милитаристской Японией.

Монгольское правительство достойно наградило его высшим орденом Монголии – орденом 
Боевой славы («Байлдааны гавьяаны одон»), совет-ское правительство – медалями «За Победу 
над Германией» и «За Победу над Японией».

С 15 ноября 1946 года работал заместителем председателя колхоза имени Карла Маркса, за-
ведующим Будаланской начальной школой. В 1953 году в Чите поступил в советско-партийную 
школу, по окончании (1955) его направили замполитом машинно-тракторной станции (МТС) в 
село Цокто-Хангил. Затем был председателем колхоза имени Булганина (Дзержинского) в селе 
Кулусутай и до ухода на пенсию работал директором Будаланской начальной, семилетней и 
восьмилетней школ.  За плодотворную работу Радна-Гуро Цыренович удостоен значка «Отлич-
ник народного просвещения СССР», награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», многими грамотами.

Вместе с супругой Розой Добчиновной вырастили шестерых детей. 
Умер в 1986 году в селе Будалан.

ВЫПУСК 1938 ГОДА
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МИНЖУРОВ ЧИМИТ МИНЖУРОВИЧ (1918–1986)

Чимит Минжуров родился 13 декабря 1918 года в селе Ушарбай 
Могойтуйского района Читинской области.

Окончил Агинское педучилище в 1938 году. До войны, в 1939 году, 
работал учителем Токчинской начальной школы, в 1940 году – Чин-
далейской начальной школы.

Призван в ряды Красной армии в 1940 году. Младший сержант Чи-
мит Минжуров воевал в 123-й отдельной стрелковой бригаде на 1-м 
Белорусском фронте. Тяжело раненный в левое плечо под городом 
Сухиничи Калужской области, он был демобилизован в 1942 году. 

Восстановившись после ранения, начал работать учителем Ортуй-
ской начальной школы Агинского БМНО до 1944 года. В 1946–1948 
годах – заведующий Амитхашинской начальной школой Могойтуй-

ского района. В 1957–1961 годах работал заведующим сельским клубом, заведующим библиоте-
кой села Ушарбай. С 1962 по 1974 год – художник-оформитель в поселке Могойтуй. До ухода на 
заслуженный отдых, в 1980 году, трудился чабаном в родном колхозе «Коммунизм». 

Чимит Минжурович награждён орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985), меда-
лью «За отвагу» (06.11.1947), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями. 

За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны и после войны награжден ме-
далью «Ветеран труда», почетными грамотами. 

Умер 23 июля 1986 года.

СМОЛИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ (1920–1956)

Дмитрий Смолин родился в селе Дульдур-
га Дульдургинского района Читинской обла-
сти. Окончил Агинское педучилище в 1938 
году.

Призван в ряды Красной армии в октябре 
1941 года. 

Участник Великой Отечественной войны, 
служил в 84-м запасном стрелковом полку 
31-й запасной стрелковой бригады. Служил 
в контрразведке, звание – старший лейте-
нант. После войны окончил военно-юридическую академию.

Ч. М. Минжуров во 
время службы
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Награжден медалями «За боевые заслуги» 
(19.11.1951), «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(01.09.1945).

ТУДУПОВ МУНКОЖАРГАЛ ТУДУПОВИЧ (1918–1983)

Мункожаргал Тудупов (23.02.1918 г. р.) 
уроженец села Жимбира Карымского райо-
на Читинской области. Впоследствии жил в 
селе Ушарбай Могойтуйского района, учил-
ся в Могойтуйской начальной и Зугалайской 
семилетней школах.

В 1938 году окончил Агинское педагоги-
ческое училище. До войны работал заведу-
ющим Будаланской и Уронайской начальны-
ми школами. 

В августе 1941 года был призван в ряды Красной армии Агинским 
РВК Агинского района Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской 
области. После окончания краткосрочных офицерских курсов в селе 
Цугол был направлен в действующую армию на Западный фронт. 

Акт вручения медали «За Победу над Германией»

Боевой путь М. Тудупова
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Старший лейтенант Мункожаргал Тудупов воевал командиром взвода, роты 927-го стрелкового 
полка 251-й стрелковой дивизии Западного фронта. В декабре в звании младшего лейтенанта 
защищал Москву. Командир роты, уже в звании старшего лейтенанта, участвовал в боях под 
Москвой. В 1943 году после тяжелого ранения демобилизован. Боевой путь героя: Волоколамск, 
Ржев, Смоленск, Витебск.

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями. 

С 1944 года работал секретарем Могойтуйского райисполкома, учителем в Хара-Шибирьской 
начальной школе. В 1948 году назначен заведующим Могойтуйской начальной школой (Ушар-
бай). С 1965 по 1969 год работал учителем трудового обучения Догойской средней школы. С 1970 
по 1978 год – военный руководитель Ушарбайской средней школы. С 1958 по 1959 год работал 
заведующим библиотекой села Ушарбай. Педагогический стаж основателя педагогический ди-
настии – 30 лет.

ЦЫБЕНОВ БАЗАРГУРО (1920–1943)

Базаргуро Цыбенов родился в 1920 году в селе Цокто-Хангил 
Агинского района Читинской области.

В 1936–1938 годах учился в Агинском педагогическом училище. 
В 1938 году окончил 6-месячные курсы учителей английского язы-
ка. В 1939–1941 годах учился в Иркутском пединституте, окончил 2 
курса. С ноября по декабрь 1941 года работал учителем английско-
го языка в Зугалайской школе.

Призван в ряды Красной армии 25 января 1942 года Агинским 
ОВК Читинской области.

Воинское звание: рядовой. Военная часть: в/ч п/п 51055 щ.

Наградной лист к медали «За боевые заслуги»М. Тудупов получает в подарок книгу
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Последнее письмо писал 2 июня 1943 года. По до-
кументам, уточняющим потери, рядовой стрелок Ба-
заргуро Цыбенов пропал без вести в июне 1943 года 
в Курской битве.

ЦЫДЫБОН БАЛЬЖИНИМА ЦЫДЫПОВИЧ (1912–1998)

Бальжинима Цыдыбон родился в 1912 
году в селе Дундо-Ага в семье крестьяни-
на-скотовода Цыдыпа Бадмаева. В 1927 
году окончил школу в селе Агинское. Полу-
чил педагогическое образование, окончив 
Агинское педагогическое училище (1938), 
Иркутский педагогический рабфак.

До 1940 года работал заведующим Ага-
Хангильской начальной школой, в 1941 
году избран секретарем Агинского район-
ного Совета депутатов трудящихся Агинского Бурят-Монгольского 
национального округа Читинской области. В 1941 году поступил в 
Иркутское военно-политическое училище, по окончании был на-
правлен на курсы работников особого отдела в Москву. 

Бальжинима Цыдыбон с марта 1942 года служил в Красной ар-
мии в качестве оперуполномоченного военной контрразведки 

«Смерш». Воевал на Брянском фронте в 868-м стрелковом полку. В составе 8-й гвардейской 
Панфиловской дивизии воевал на Брянском, Прибалтийском фронтах, участник Курской бит-
вы. После тяжелого ранения был комиссован и направлен в распоряжение Агинского окружного 
отдела госбезопасности Читинского УНКВД. В 1947 году был уволен в запас. 

После войны Бальжинима Цыдыпович работал директором Судунтуйской семилетней школы, 

Именной список о потерях

Документ, уточняющий потери
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заведующим Ортуйской, Гунэйской, Хойто-Агинской, 
Урдо-Агинской и Ононской начальными школами. Он 
был опытным руководителем, проработал много лет в 
школах Агинского округа. В 1958 году фронтовик-че-
кист, учитель ушел на заслуженный отдых. 

За боевые заслуги перед Отечеством награждён 
орденом Красной Звезды и орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медалью Жукова.

Умер в 1998 году в поселке Агинское.

ВЫПУСК 1939 ГОДА

МИТУПОВ БАЛДАН МИХАЙЛОВИЧ (1916–1944),  
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ

Балдан Митупов, 1916 года рождения (Ур-
да-Ага), окончил Тутхалтуйскую начальную 
школу. В предвоенные годы работал дирек-
тором Таптанайской средней школы. Спло-
тил сильный педагогический коллектив. В 
1939–1941 годах школа становится одной 
из первых в округе. Работал учителем есте-
ствознания Агинской средней школы, пре-
подавателем и директором Агинского пе-
дагогического училища. В педучилище был 
классным руководителем выпускников 1939 года. Летом 1941 года он 
назначается секретарем Агинского окружного ВЛКСМ. 

Призван 1 августа 1941 года Агинским ОВК Агинского Бурят-Мон-
гольского НО Читинской области. Он воевал с 1943 года на Южном фронте, затем в составе 223-го 
кавалерийского полка 63-й гвардейской Корсунской Краснознаменной кавалерийской дивизии 
отдельного 5-го гвардейского казачьего Донского Краснознаменного корпуса на 2-м Украин-
ском фронте. Это было в Восточных Карпатах, на территории Румынии. Митупов во главе ко-
мендантского отделения осуществлял связь между эскадронами своего полка. Кавалеристам 29 
августа 1944 года предстояло выбить фашистов с одной из высот. Спешенными они атаковали 

Подвиг Б.-Н. Ц. Цыдыбона

Картотека награждений
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немцев, но под сильным пулеметным 
огнем вынуждены были залечь. Бал-
дан Митупов возглавил штурмовую 
группу, которая скрытно пробралась 
к траншее, гранатами и автоматным 
огнем проложила себе путь. В этом 
бою Митупов лично уничтожил пят-
надцать фашистов, а бойцы группы 
– восемьдесят пять. Балдана Михай-
ловича в этой схватке тяжело ранило. 
Девятнадцать дней врачи боролись 
за его жизнь, но спасти не удалось. 16 
сентября 1944 года его похоронили на 
кладбище румынской деревни Корбу. 
Пятого ноября вышел приказ коман-

дующего 2-м Украинским фронтом генерала армии Р. Я. Малиновского о награждении Б. М. Ми-
тупова орденом Красного Знамени.

Боевой путь Б. М. Митупова

Боевой подвиг. 
Наградной лист к ордену Красного Знамени
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Воинское звание: казак.
Дата совершения подвига: 29.08.1944 г.
Приказ подразделения: № 244/н от 05.11.1944.
Издан: ВС 2-го Украинского фронта.

БАДАРАЕВ (БАДЫРАЕВ) ХОНЧИН (ХАНЧИН) БАДАРАЕВИЧ (1920–1991)

Хончин Бадараев родился в 1920 году в 
селе Судунтуй. В 1928–1932 годах обучался 
в начальной школе, затем продолжил уче-
бу в Таптанайской ШРМ (школа рабочей 
молодежи). Седьмой класс окончил в 1936 
году в селе Arинское. После окончания се-
милетней школы поступил в Агинское пе-
дагогическое училище и успешно окончил 
в 1939 году.

В 1940 году начал трудовую деятель-
ность учителем математики в Судунтуй-
ской семилетней школе. Вскоре он был переведен учителем матема-
тики в АСШ № 1, где проработал с января по декабрь 1941 года. Долго 
работать ему не пришлось – война изменила планы. Призван в ряды 

РККА 23 декабря 1941 года Агинским РВК Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской обла-
сти.

Службу начал с декабря 1941 года химиком-наблюдателем в 770-м полку 209-й стрелковой 
дивизии 36-й армии ЗабВО. 23 февраля 1942 года принял присягу верно служить Родине.

В июле 1942 года был направлен в город Владивосток на двухгодичные курсы военных пере-
водчиков (японский, английский языки), где показал отличные знания на экзаменах за прямой, 
обратный перевод и устную речь. За этими оценками кроются природный ум, талант и старание 
курсанта Х. Бадараева. После окончания этих курсов служил в радиодивизионе, расположен-
ном под Уссурийском, переводил ценную информацию военного характера по особому 337-му 
японскому совершенно секретному отряду, который занимался созданием бактериологическо-
го оружия.

С июля 1945 года Хончин Бадараевич работал переводчиком в управлении Приморского во-
енного округа, при допросах сотрудников Харбинской военной миссии, дипломатических ра-
ботников японских консульств. Работа переводчика была трудной, специфичной, требовала 
большой выдержки, знаний, культуры. Об этом наглядно свидетельствуют оценки аттестата 
лейтенанта административной службы, выданного кур-сами военных переводчиков ДВФ от 11 
сентября 1944 года. 

Военная часть службы Х. Б. Бадараева: 335 ордн ОСНАЗ ДВФ, 770 сп 209 сд. 
28 мая 1948 года Х. Б. Бадараев демобилизовался и вернулся в родные края. Семь лет службы 

в армии, нелегкая работа переводчика, участие в боях, походах оставили в душе офицера, фрон-
товика неизгладимые впечатления. 

Боевые награды: медали «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные медали.

С сентября 1948 года работал учителем английского языка в родной Судунтуйской школе. В 
1956 году окончил физико-математический факультет Читинского пединститута. В 1963 году 
был назначен директором Судунтуйской школы, которая на протяжении всех лет существова-
ния и развития славится талантливыми учителями, воспитавшими истинных патриотов своей 
Родины, настоящих профес-сионалов в своем деле. Хончину Бадараевичу присущи были такие 
качества, как четкость, логичность, тактичность, умение подбодрить молодого учителя. 

Из воспоминаний выпускников: 
«Хончин Бадараевич – учитель от Бога, разносторонне одаренный человек. Прекрасно играл 

в волейбол, отменный шахматист, тонкий психолог, не говоря о том, что математика – царица 
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наук – была его призванием. Он в совершенстве владел английским, японским, монгольским 
и, конечно же, русским и бурятским языками. Талантливый организатор, долгое время работал 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, директором школы, отличный хо-
зяйственник, просто прекрасный человек».

«Хончин Бадараевич как предметник был асом в своем деле, мастерски мог разбудить ин-
терес у всех учеников к своему предмету, дал всем фундаментальные знания по математике, 
которые помогли нам в будущей жизни». 

За плодотворную работу в системе образования Х. Б. Бадараев награжден значком «Отлич-
ник народного просвещения РСФСР», почетными грамотами, благодарственными письмами от 
облоно, окроно, окружкома КПСС, правления колхоза. Но главная слава учителя – его воспитан-
ники. В родном селе Судунтуй проводится традиционный турнир по волейболу среди школьни-
ков памяти Х. Б. Бадараева.

«Сердце, отданное детям…» – под таким названием вышла в свет книга воспоминаний, по-
священная 100-летию со дня рождения Хончина Бадараевича Бадараева, педагога, первого ди-
ректора Судунтуйской средней школы, участника Великой Отечественной войны.

Учитель, фронтовик Х. Б. Бадараев умер в 1991 году в селе Судунтуй.

БАДМАЕВ (БАРДМАЕВ) ЖАРГАЛ (ЖАРЧАЛ) БАДМАЕВИЧ 

Жаргал Бадмаев родился 13 мая 1922 
года в селе Цокто-Хангил (Цохто-Хочгин-
ский, к-з им. Кирова) Агинского района. 
Окончил Агинское педагогическое учили-
ще в 1939 году.

Призван в ряды РККА 24 декабря 1941 
года Агинским РВК Агинского р-на Агин-
ского Бурят-Монгольского НО Читинской 
области.

Место службы: 770 сп 209 сд 36 А; ВС 
18 А; 571 сп 317 сд; 317 сд 17 гск. Коман-
дир взвода 82-мм минометов 771-го стрелкового Ужгородского пол-
ка 317-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Службу закончил в 
звании капитана. 

Боевые награды: орден Красной Звезды (20.01.1945), орден «За 
взятие Будапешта» (09.05.1945), орден Отечественной войны I степени (06.04.1985), медаль «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945),   медаль «За 

Турнир памяти Х. Б. Бадараева Книга к 100-летию Х. Б. Бадараева
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боевые заслуги» (13.06.1952),  медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (15.03.1971, Мон-
голия, Президиум ВНХ МНР).

Боевой путь Ж. Б. Бадмаева

Наградной лист к ордену Красной Звезды
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БАЛДАНОВ ЭРХЭТА (БОЛДАНОВ АРКЕТО, БОЛДАНОВ ЭРКЕТО БОЛДАНОВИЧ) 
(1920–1944)

Эрхэта Балданов родился в селе Цокто-Хангил Агинского района 
Читинской области. 

Окончил Агинское педучилище в 1939 году. Работал в Хара-Ши-
бирьской школе учителем начальных классов. Был членом ВЛКСМ.

Призван в 1942 году в ряды РККА Агинским РВК Агинского райо-
на Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской области. 

Воинская часть: 69-й стрелковый полк 97-й стрелковой дивизии 
(III).

Воинское звание: красноармеец.
Ранен и лежал 

в госпитале 1657. 
После выздоровления Эрхэта Балданов по-
пал в военно-пересыльный пункт: 186 азсп.

Выбытие из воинской части 28.05.1943. 
Продолжил службу в 9-й гвардейской диви-
зии. Убит 23.02.1944.

Первичное место захоронения: Белорус-
ская ССР, Витебская обл., Меховский р-н, 
д. Макарово (Мякловский район, д. Мятлы).

Именной список о безвозвратных потерях

Боевой путь Э. Балданова
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БАТУЕВ БАЗАРГУРО (1918–2004)

Базаргуро Батуев родился 23 февраля 
1918 года в улусе Ара-Бутуу в местности 
Залбагтай в семье Бато Абидуева и Жаб Цы-
деновой (Южный Аргалей). Учился в Хойто-
Агинской начальной школе. По воспомина-
ниям ветерана, они жили в интернате, спали 
на деревянных кроватях, в день давали один 
раз суп, один-два раза аарса, чай и хлеб по 
норме. Несмотря на это, все были очень 
дружными и весёлыми. В Агинской школе 
окончил 8 классов. В 1939 году поступил в Агинское педагогическое 
училище на годичные курсы.

В октябре 1940 года призван на службу в Красную армию на Даль-
ний Восток, в кавалерийский полк. Он хорошо помнит, как мать дол-
го стояла на дороге и смотрела ему вслед. И этот образ матери всегда 

оберегал его в самые трудные и тяжёлые минуты. С Аргалея уходили служить вместе четверо 
парней: Цынге Бадмаев, Батомунко Жаргалов, Цырендоржо Тыкеев и Базаргуро Батуев. Они 
все потом погибли на войне, кроме него. В морозном декабре 1941 года, когда враг неумолимо 
приближался к Москве, их 115-й кавалерийский полк был переброшен с Дальнего Востока сразу 
на Западный фронт.

Военная часть: 34-й отдельный инженерно-аэродромный батальон 40-го района авиацион-
ного базирования (РАБ) 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта. 

Фронтовые дороги проходили через города и сёла Брянской, Калужской, Тульской, Орлов-
ской областей. Форсировал Днепр, пешком прошёл по совершенно разрушенному фашистами 
Крещатику, столице Украины. Потом в боях освобождал города и деревни Житомирской, Терно-
польской и Львовской областей. Дальше на Запад фронтовая дорога пролегла через земли Поль-
ши, Чехословакии. На Чехословацкой земле близ города Моравско-Острава встретил победу.

Сразу же после войны начал работать в родном колхозе. В 1955 году окончил Читинскую 
среднюю сельскохозяйственную школу. Получив квалификацию агронома, работал много лет 
бригадиром, агрономом, зоотехником, был участником ВДНХ СССР. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер 23 мая 2004 года в селе 
Южный Аргалей.

ГУНЗУНОВ НАМСАРАЙ ГУНЗУНОВИЧ (1920–2008)

Намсарай Гунзунов родился 20 июня 1920 
года в селе Цаган-Оль Могойтуйского рай-
она. В школьные годы всегда был в числе 
первых: хорошо учился, был бессменным 
членом ученического комитета. Умение 
красиво танцевать, играть на музыкальных 
инструментах и петь создало ему репута-
цию очень способного интересного молодо-
го человека.

В 1939 году успешно окончил Агин-
ское педагогическое училище, после окончания которого работал 
в Цокто-Хангильской начальной, Зугалайской семилетней школах. 
Летом 1941 года на базе Улан-Булакской начальной школы работал 

начальником пионерского лагеря, где его и застала весть о страшной войне. 
В ряды Красной армии был призван 7 февраля 1942 года Агинским РВК.
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Наименование воинской части: САРМ 780 (стационарная авторемонтная мастерская 780) 46 
РАБ (46-й район авиационного базирования) ЗабВО. Воинское звание: капитан, майор. В годы 
войны воевал в составе 12-й воздушной армии Забайкальского фронта. 

После возвращения с фронта 2 ноября 1946 года приказом районного отдела народного об-
разования был принят на работу учителем Цаган-Ольской начальной школы. С 1948 по 1963 год 
работал заведующим данной школой. В маленькой начальной школе он был ди-ректором 15 
лет, и за это время школа достигла наибольшего расцвета и развития. Она была одной из луч-
ших школ в Агинском округе. Школа славилась работой кружка художественной самодеятель-
ности, занимала призовые места на районных смотрах. Намсарай Гунзунович, как директор, 
уделял большое внимание трудовому воспитанию детей. С 1963 по 1967 год Намсарай Гунзуно-
вич – заведующий пришкольным интернатом, создает самые хорошие условия для обучения и 
развития детей чабанов, скотников. 

В 1967 году избран секретарем партийной организации колхоза «Путь Ильича», затем заме-
стителем председателя колхоза «Путь Ильича». Под его руководством были построены и откры-
ты Дом культуры в 1968 году, обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне, народ-
ный музей, памятник Герою Советского Союза Базару Ринчино, картинная галерея, столовая, 
фельдшерско-акушерский пункт в селе. 

Проработал в этой должности до 1974 года. С 1974 года до ухода на пенсию был заведующим 
интернатом Цаган-Ольской средней школы. В 1997 году избирался депутатом Цаган-Ольского 
Совета депутатов трудящихся. 

Боевые и трудовые награды Намсарая Гунзуновича: орден Отечественной войны II степени 
(06.04.1985), медаль «За Победу над Японией» (05.11.1945), медаль «За трудовое отличие» (1959), 
знак «Отличник народного просвеще-
ния» (1958).

За огромный вклад в дело образо-
вания и воспитания подрастающего 
поколения ему присвоено звание «По-
четный гражданин Агинского Бурят-
ского автономного округа».

«Сердце отдаю детям» – по такому 
принципу прожил всю свою долгую 
жизнь Намсарай Гунзунович Гунзу-
нов. Многие поколения детей хранят 
в памяти светлый образ учителя, вспо-
минают разные милые сердцу случаи, 
когда он добрым словом, иногда стро-
гим взглядом одобрял или предосте-
регал их от необдуманного шага. Они 
часто приезжали к своему наставнику, 
справлялись о его здоровье, жизни, ра-
дуя его своими успехами. Он до самой 
старости находился в гуще происходящего, встречался с молодежью, помогал им советом и рас-
сказывал о непростой жизни своего поколения, о войне, работе, друзьях.

Намсарай Гунзунович умер 12 июля 2008 года.

ГУРУЕВ ЦЫРЕН-ДАШИ ГУРУЕВИЧ (1919–1997)

Цырен-Даши Гуруев родился в 1919 году в селе Уронай Могойтуйско-
го района Читинской области. Окончил Агинское педучилище в 1939 
году. В армию был призван в ноябре 1942 года. Ефрейтор Гуруев служил:

– с ноября 1942 по апрель 1943 года – в 138-м строительном баталь-
оне;

– с апреля 1943 по июнь 1943 года – в 24-м мотострелковом полку;

Н. Г. Гунзунов (в первом ряду третий справа) в составе 
делегатов 3-го областного съезда учителей
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– с июля 1943 по май 1946 года – в 541-м зенитно-артиллерийском дивизионе.
Имел воинское звание ефрейтора. Принимал участие в войне с Японией в составе Забайкаль-

ского фронта с 8 августа по 3 сентября 1945 года. Демобилизован из Красной армии 14 мая 1946 
года.

О его боевом пути говорят награды. Он был награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями Жукова, «За Победу над Японией», юбилейными медалями.

После окончания войны вновь посвятил себя профессии учителя. До и после службы в армии 
работал в Догойской, Будаланской, Агинской восьмилетней школах.

Его педагогический стаж составлял 37 лет. За многолетний и добросовестный труд был на-
гражден нагрудным значком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», 
многочисленными грамотами отдела образования, администраций школ.

Умер в сентябре 1997 года. В памяти родных и односельчан он остался добрым, умным, от-
зывчивым человеком и учителем.

ДАМДИНЖАПОВ БОРО ДАМДИНЖАПОВИЧ (1922–1979)

Боро Дамдинжапов родился 5 мая 1922 
года в селе Узон Дульдургинского района. 
После школы поступил в Агинское педаго-
гическое училище и в 1939 году успешно 
окончил. Боро Дамдинжапович с 1939 по 
1941 год работал учителем начальной шко-
лы в селе Алханай.

Призван в ряды РККА в августе 1941 года 
Дульдургинским РВК. Службу начал на стан-
ции Карымская, затем в городе Чите.

Младший сержант Б. Д. Дамдинжапов служил в 21-м отдельном 
зенитном артиллерийском дивизионе РГТ ОПА в Северокавказском 
и Белорусском фронтах с 1941 по 1946 год. Он участник обороны 
Кавказа, боев за Новороссийск, за Малую Землю.

Фрагмент из письма участника войны Боро Дамдинжапова, адре-
сованного его бывшему учителю Бабу Цыренову:

«В 1942 году высадились на левую сторону города Новороссийска. Там была Малая Земля, где 
были жестокие беспрерывные бои, бомбежки, кругом рвутся снаряды… За три года я проехал и 
повидал очень много, переехал границу. Я действительно убедился, что наша земля огромна, 
бескрайня! Живут разные народы, разные обычаи. Везде отпечатки войны. Немцы, отступая, 
все взрывают, но они ответят за все. Скоро увидим Германию с понуро опущенной головой. До 
счастливого свидания! С приветом, Боро». 

После войны в 1954 году окончил Бурятский государственный пединститут имени Доржи 
Банзарова по специальности «учитель бурят-монгольского языка и литературы средней шко-

Ц.-Д. Г. Гуруев, 
учитель Догой-
ской начальной 
школы



87Книга памяти Агинского педагогического колледжа им. Базара Ринчино

лы», продолжил работу в сфере образования Агинского Бурятского округа. С 1956 года работал 
заведующим Дульдургинским районным отделом образования, с 1962 по 1965 год – заведую-
щим Агинским окроно, с 1965 по 1969 год – директором Цокто-Хангильской средней школы, с 
1970 по 1976 год – секретарем Агинского райисполкома. И с 1976 года до конца жизни прорабо-
тал учителем начальной военной подготовки в АСШ № 1.

За боевые подвиги Боро Дамдинжапов награжден: медалями «За оборону Кавказа» 
(01.05.1944), «За боевые заслуги» (10.06.1944), «За освобождение Варшавы» (09.06.1945), «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «Ветеран тру-
да». За плодотворную педагогическую деятельность поощрен значком «Отличник народного 
просвещения».

Воспоминание ученицы Боро Дамдинжаповича Татьяны Тагаровой: 
«В 1950 году в АСШ № 1 пришел преподаватель военного дела Боро Дамдинжапович Дамдин-

жапов, человек твердой армейской закалки, участник Великой Отечественной войны, имевший 
награды за боевые заслуги, медали в честь Победы.

…Боро Дамдинжапович двадцать лет посвятил делу воспитания и обучения детей. Скром-
ный, честный, добрый и бескорыстный человек, никогда не отказывающий в помощи. Всем 
своим сестрам помог получить образование. Дальние родственники находили кров в его доме, 
получая специальность или образование. Человек интеллигентный, глубоко порядочный, он 
постоянно занимался самообразованием, интересовался всем, что происходило в мире и во-
круг. Активный участник всех мероприятий, проходивших в Аге. Отличник народного просве-
щения, основатель учительской династии».

Умер в 1979 году.

ДАМПИЛОН ГАЛСАН (ГАМАН) ДАМПИЛОВИЧ (1918–1981)

Галсан Дампилон родился 15 марта 1918 года в распадке Шонта Тап-
танайского сомона. В 30-е годы вступил в коммуну «Саханай». 

В 1939 году окончил Агинское педагогическое училище. 
Призван в ряды Красной армии в 1940 году Агинским РВК Агинского 

района Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской области. Галсана 
Дампилона направили на службу в город Благовещенск. Проучился в 

Боевой путь Б. Д. Дамдинжапова
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военном училище и стал командиром минометного взвода. Служил 
в 12-й стрелковой дивизии 57-го стрелкового полка 2-го Дальнево-
сточного фронта, командиром минометной роты в звании лейтенан-
та. Обеспечивал минометным огнём форсирование рек Суни-Балахи 
у подножия Большого Хингана. Участвовал в ликвидации японских 
самураев в горах Большого Хингана. Г. Д. Дампилон демобилизован 
27 февраля 1946 года.

Боевые и трудовые награды Галсана Дампиловича: медаль «За 
Победу над Японией» (30.09.1945), медаль «За боевые заслуги» 
(14.09.1945),  медаль «За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», медаль «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

И Галсан Дампилович продолжил педагогическую деятельность в 
мирное время. В 50-е годы проработал заведующим Алханайской начальной школой. 

Владимир Будаев из города Улан-Удэ рассказывает об удивительной семье Галсана Дампило-
вича и Янжин-Дулмы Цыреновны Дампилон, ветеранах Великой Отечественной войны: 

«Янжин-Дулма Цыреновна работала во время войны в госпитале военфельдшером, а после, 
в мирное время, была лучшим медработником на селе. Скромная, добрая, красивая, родила та-

ких же детей. Галсан Дампилович прошел путь на 
войне от рядового солдата до капитана. В послево-
енные годы работал парторгом, заведующим отде-
лом Дульдургинского райкома партии, директором 
школы. Владел словом, писал заметки в «Агинскую 
правду» о людях, событиях. Был кудрявым, боль-
шеглазым, высоким бурятом с умными, добрыми 
глазами. Такие и сыновья у них: рослые и крепкие, 
красивые и добрые».

Умер в 1981 году в селе Таптанай.

ДАНДАРОВ ДАМБИНИМА (1918–1942)

Дамбинима Дандаров родился в 1918 году в селе Зугалай Могойтуй-
ского района Читинской области. Учился в Зугалайской семилетней 
школе. Окончил Агинское педагогическое училище в 1939 году и по на-
правлению работал в селе Улан-Одон учителем, а потом заведующим 
начальной школой.

Призван в ряды РККА в 1940 году Агинским РВК Читинской обла-
сти. В мае 1941 года из города Ворошилова Приморского края воинская 

Наградной лист к медали «За боевые за-
слуги»
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часть была переведе-
на на Западный фронт 
– на Украину, в город 
Гайсин Винницкой об-
ласти, п/я № 43/5, 3-й 
батальон 1-го дивизи-
она. Служил рядовым 
стрелком. Письма его 
приходили часто се-
стре Долгор, почто-
вый ящик № 43/5.

В одном из писем 
на бурятском языке 
Дамбинима Дандаров 
написал: «Зунай лагерьта байнабди, саг дулаан, бороо ороно, эндэ 

эдеэ хоол, хубсаhан элбэг, hаядаа фото дурэеээ эльгээхэб». Это письмо было получено 24 мая 
младшим братом Лхамажабом. Через некоторое время пришло письмо с этой единственной 
фотографией, которая сохранилась.

Дамбинима Дандаров участвовал в первых жестоких боях с немецкими фашистами. Родные 
получили извещение о том, что пропал без вести. Родные и близкие так потеряли одного из 
лучших своих сыновей.

В Книге Памяти о тех, кто не вернулся с войны, записано: Дандаров Дамбинима, 1918, с. Зу-
галай, рядовой, погиб в феврале 1942 года. 

ДОРЖИЖАПОВ АЮР (1919–1945)

Аюр Доржижапов ро-
дился 12 ноября 1919 
года в селе Алханай. 
Окончил Агинское пе-
дагогическое училище в 
1939 году. Работал учите-
лем Ортуйской началь-
ной школы Могойтуй-
ского района. 

В октябре 1940 года 
призван на службу в ря-
дах Красной армии Улан-
Удэнским ГВК Бурят-
Монгольской АССР. 

С началом войны со 
службы ушел на фронт. 
Младший лейтенант Аюр 
Доржижапов был коман-
диром стрелкового взво-
да 200-го стрелкового 
полка 2-го Белорусского 
фронта с декабря 1944 
года. Старший лейте-
нант Аюр Доржижапов 
погиб после Победы – 11 мая 1945 года.

За боевые подвиги в Великой Отечественной войне награжден: орденом Красной Звезды 
(06.02.1945), орденом Красной Звезды (28.05.1945), медалью «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945), 
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медалью «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945).

ДАРМАЕВ ДУГАРЖАБ ДАРМАЕВИЧ (1917–2005)

Дугаржаб Дармаев родился в семье из 
рода Хубдууд в 1917 году в местности Хэрэг 
в селе Дунда-Ага (Урдо-Агинский сельский 
совет, колхоз имени Сталина) Агинского 
района Читинской области. У него был брат 
Бадмажаб Дармаев. 

Окончил Тутхалтуйскую начальную шко-
лу, затем Агинскую семилетку и поступил в 
педагогическое училище. Для маленького 
мальчика учителя были самыми уважаемы-
ми людьми и стали примером на всю жизнь. Получив диплом учи-
теля со всеми своими однокурсниками, начал педагогическую дея-
тельность в селе Зуткулей Дульдургинского района, где проработал 
один год. 

Призван на службу 22 октября 1939 года Агинским РВК Агинского 
Бурят-Монгольского НО Читинской области. В 1941 году заканчивал-

ся срок службы, началась Великая Отечественная война. 
Выписка из красноармейской книжки:
«Звание и должность: командир отдельной разведки.
Наименование части: взвод химической защиты.
Номер военно-учетной специальности: ВУС 89».
Военную службу в рядах Красной армии прошел в 167-м кавалерийском полку.
Из воспоминаний Дугаржаба Дармаевича: 
«Вначале служил на станции Калачинск Омской области в пешеходных войсках. В это время 

началась финская война. Нашу часть, которая находилась в горах Кавказа, на берегу Каспий-
ского моря, стали готовить к финской войне. Условия были очень жесткие. Прошел сол-датскую 
закалку в местах, где много снега, большие морозы, а затем в местах, где невыносимая жара – в 
Узбекистане, вблизи Ташкента. Подходил срок демобилизации, и пришла весть о начале Вели-

Наградной лист к ордену Красной Звезды
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кой Отечественной войны. И нас отправили в Иран, здесь ди-
слоцировались войска Красной армии, переправлявшие груз в 
Индию. Продолжил караульную службу в городе Семнане, где, 
освобождая от фашистов шоссейную переправу, столкнулись 
с большой группой немецких войск, при этом освободили 
иранских пленных. Воевать в Иране было трудно, многие сол-
даты не выдерживали климатических перемен, болели тропи-
ческой болезнью, а сибиряки оказались более выносливыми. 
После этого служил кавалеристом в конных войсках, где лоша-
дей переправляли через Каспийское море». 

Демобилизован, согласно Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 25.09.1945, в звании сержанта, в должности ко-
мандира отделения разведки и был принят на учет Агинским 
РВК Читинской области. Приказ был за подписью начальника 
штаба капитана Казатина. В декабре 1945 года вернулся в род-
ное село Сахюрта.

В 1946 году по направлению Агинского окружного отдела 
народного образования начал работать учителем Зугалай-

ской школы. Как и все земляки, с энтузиазмом взялся за работу. Дугаржаб Дармаевич вел много 
предметов: трудовое обучение, ботанику, биологию и химию.

Дугаржаб Дармаевич был инициатором многих хороших дел в Зугалайской школе: вырасти-
ли богатейший плодово-ягодный питомник, завели пчел для школьной пасеки, организовали 
мини-зоопарк, оборудовали мастерскую по изготовлению мебели и т. д.

Дугаржаб Дармаевич проработал в Зугалайской средней школе с 1946 по 1974 год, до ухода на 
заслуженный отдых. У Д. Д. Дармаева были поистине золотые руки и доброе, отзывчивое сер-
дце, душа много повидавшего, мудрого человека.

Д. Д. Дармаев – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда.
Его вклад в общую победу в Великой Отечественной войне отмечен медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
За свой плодотворный труд в деле воспитания и обучения подрастающего поколения по-

ощрялся государственными наградами – юбилейной медалью «К 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина», знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда».

Умер в селе Зугалай в 2005 году.

ДАШИЕВ ДОНДОК ДАШИЕВИЧ (1919–1990)

Дондок Дашиев родился в 1919 году в селе Алханай Дульдургинско-
го района. В 1933 году окончил четыре класса Алханайской начальной 
школы и продолжил учебу в Таптанайской семилетней образцовой 
школе. После окончания Агинского педучилища в 1939 году работал 
учителем Цокто-Хангильской начальной школы.

В 1940 году призвали в РККА. Дондок Дашиевич, как кадровик-крас-

Военная книжка Д. Д. Дармаева Дубликат аттестации 
Д. Д. Дармаева

 Трудовая книжка 
Д. Д. Дармаева

Почетная грамота, 1947 г.
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ноармеец, с началом Великой Отечественной войны воевал на пе-
редовых позициях, в тяжелых ожесточенных оборонительных боях 
против фашистских захватчиков на Западном фронте,

Зимой 1939–1940 годов принимает участие в финской войне. К 
началу Великой Отечественной войны служил в 340-м стрелковом 
полку 46-й дивизии в городе Иркутске. Соединение входило в состав 
16-й армии Забайкальского военного округа. В первые дни войны в 
срочном порядке перебрасывается на Западный фронт. С 14 июля – 
в составе 145-й стрелковой дивизии 28-й армии, действовавшей на 
Рославлевском направлении.

Принимал участие в исторической битве, в ходе которой был со-
рван гитлеровский план «молниеносной войны». Эти события связа-
ны с успехами наших войск в Смоленском сражении.

Стрелок Дондок Дашиев в этих боях получил тяжелое ранение. С 
поля боя его вытащил санинструктор. После выздоровления в госпи-

тале города Тамбова отправлен в Забайкалье. С 1940 по 1945 год служил в рядах РККА. 
За вклад в победу в Великой Отечественной войне награжден медалями «За Победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За Победу над 
Японией», орденом Великой Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

После войны с 1947 по 1951 год работал учителем Зуткулейской начальной школы, с 1951 по 
1953 год – инспектором отдела культуры и пропаганды Дульдургинского РК КПСС, заведующим 
красной палаткой и парторгом колхоза «Победа» Могойтуйского района. С 1953 года трудится 
в селе Таптанай культработником, затем парторгом колхоза «Эрдэм» (к-з имени Калинина) до 
1979 года. С 1979 по 1988 год – заведующий автоклубом. Находясь на заслуженном отдыхе, ра-
ботал директором музея села.

Дондок Дашиевич – один из самых заметных работников учреждений культуры, его труд от-
мечен высокой наградой – Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, грамота-
ми и благодарственными письмами.

Человек огромного таланта и трудолюбия, Дондок Дашиевич в истории родного села и в па-
мяти односельчан останется как творческая личность. 

Умер в 1990 году в городе Улан-Удэ.

ДАШИНИМАЕВ БАЛДАН (ДАШИНБАЕВ БЕЛДАН, БАЯДАН) (1918–1943)

Балдан Дашинимаев родился в 1918 году в селе Хара-Шибирь Могой-
туйского района Читинской области (Хари-Шиберский с/с, Ашинский 
район). Учился в Агинском педагогическом училище и окончил его в 
1939 году.

Призван в ряды Красной армии Агинским РВК Агинского района Чи-
тинской области.

Воинское звание: рядовой.
Воинская часть: 1261-й стрел-

ковый полк 381-й стрелковой ди-
визии. 

По данным портала «Память народа», Балдан Дашини-
маев ранен в ногу и поступил в эвакогоспиталь 3331 с 6 ян-
варя 1943 года. Умер от ран 15 января 1943 года в боях за 
освобождение города Калинина (Тверь).

Место захоронения: г. Тверь, Московский район, восточ-
ная окраина, гражданское кладбище «Большие Перемер-
ки», воинский участок кладбища «Бобачевский бор».

Воинское захоронение «Бобачевский 
бор», где похоронен Б. Дашинимаев
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ДУГАРОН ГОМБОЖАБ ДУГАРОВИЧ (1917–1982)

Гомбожаб Дугарон родился в 1917 году в местности Тарбагатай 
села Алханай Дульдургинского района. Окончил педагогическое 
училище в 1939 году. В 1939 году был назначен учителем начальных 
классов Хойто-Агинской начальной школы.

Призван в ряды РККА Дульдургинским РВК в 1942 году и до 1943 
года прослужил разведчиком, освобожден по состоянию здоровья. 
Служил в секретных войсках Восточного фронта.

 С 1943 по 1956 год работал учителем Алханайской начальной 
школы.

В 1961 году переходит на руководящую работу в колхоз «Эрдэм» 
– заместителем председателя, затем секретарем партийной орга-
низации. В 1970–1981 годах работает завинтернатом Алханайской 
средней школы. Неоднократно избирался депутатом райсовета на-

родных депутатов. 
За добросовестный труд награждён орденом «За Победу в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина», «Ветеран труда». В 1962 году получил значок «Отличник народного просвещения». 

Умер в 1982 году.

ЕРЕНТУЕВ (ЕРЕНБУЕВ) ЦЫНГЕ (1919–1943)

Цынге Ерентуев родился в 1919 году в 
селе Зуткулей Дульдургинского района. Рос 
он умным, смышленым не по годам. Все да-
валось ему легко: спорт, учеба, дружба. На-
чальную школу окончил в Зуткулее, учился 
в Таптанайской семилетней школе. Здесь 
проявились его математические способно-
сти, потому после окончания ему рекомен-
довали поступить в Агинское педучилище. 

Однокурсники по училищу вспоминали 
его как способнейшего ученика, сильнейшего волейболиста, скром-
ного юношу. После успешного окончания училища в 1939 году он 
остался работать в Агинской начальной школе.

Осенью 1939 года он призван в Красную армию Агинским РВК 

Именной список Карточка учета ЭГ  
Б. Дашинимаева
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Агинского района Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской области.
Воинское подразделение: 50-й учебный запасной стрелковый полк (50 узсп).
Воинское звание: красноармеец.
В начале служили вместе много агинских парней: Ц. Хончино из Урда-Аги, Б. Цыбиков из 

Хойто-Аги, Ширап Жалсанов из Зуткулея, Гурожап Доржиев из Гунэя, Цэжап Цыдыпов из Цокто-
Хангила. Он уже младший сержант, командир отделения.

«Дорогие мои ребята! – писал однополчанин Ширап Жалсанов, впоследствии работавший 
судьей Могойтуйского района, – с Ерентуевым призывались в сентябре 1939 года. Часть наша 
стояла на станции Калачинская Омской области. В декабре того же года перевели ее в Средне-
Азиатский военный округ. 1940 год прослужили вместе в одном подразделении, но в январе 
1941 года пути наши разошлись. Больше его не видел и не знаю, что с ним, где и как».

О боевом пути сына вспоминает мать:
«Сначала письма шли регулярно. Просил беречь себя, непременно велел учиться сестре. 

Вдруг письма перестали идти. С тревогой ждали весточку… Оказывается, Цынге был ранен в 
левую руку, лежал в госпитале, но теперь здоров и спешит обратно на фронт. Оттуда напишет… 
но не дождались», – и вытирает она сухие глаза. 

До конца своей жизни хранила мать письма от единственного сына (второй сын умер моло-
дым, по болезни), сохранился еще аттестат об окончании Агинского педучилища, где пятерок 
больше, чем других оценок. Еще сохранилась последняя фотография с автоматом в окопе, да-
тированная от 10 июля 1942 года «Лучшему командиру т. Ерентуеву Цынге, отличнику боевой и 
политической подготовки, занесенному в книгу почета бригады».

Красноармеец Цынге Ерентуев пропал без вести в декабре 1943 года. 

ЖАЛСАНОВ (ЖАЛЕАНОВ) ГАЛСАНДОРЖИ ЖАЛСАНОВИЧ (1918–1978)

Галсандоржи Жалсанов родился в селе 
Зуткулей Дульдургинсколго района Читин-
ской области 12 декабря 1918 года в семье 
Жалсана Лыгдынова и Долгоржаб Очиро-
вой старшим из шестерых детей. После 
окончания Таптанайской семилетки по-
ступил в Агинское педагогическое учили-
ще, которое окончил в 1939 году. Работал 
учителем в Зуткулее. 

Призван в ряды РККА в ноябре 1940 года.
Когда началась война, окончил краткосрочные курсы младших 

командиров «Выстрел» в городе Артёме Хабаровского края. Стар-
ший лейтенант Жалсанов служил в Благовещенске в 57-м стрелко-

Цынге Ерентуев с земляками 
(стоит слева)
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вом полку 12-й стрелковой дивизии, обучал молодых солдат военному делу, здесь шла подго-
товка к войне с милитаристской Японией. 

После окончания войны пришел в Могойтуйскую начальную школу, заведовал школой с 1946 
по 1950 год. Школа располагалась в приспособленном помещении, достроили прируб к основ-
ному зданию, строительством руководил мастер на все руки Галсандоржи Жалсанович.

Галсандоржи Жалсанов в 1951 году переведен заведующим в Токчин, где проработал до 1953 
года. 

В последние годы жизни работал учителем трудового обучения. С супругой Чимит-Лхамой 
воспитали сына и дочь. Умер в 1978 году.

ЖАМБАЛОВ ЖАРГАЛ (1920–1942)

Жаргал Жамбалов родился 16 ноября 1920 года в селе Судунтуй (Су-
дунтуйский с/с) Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской обла-
сти. Окончил Агинское педагогическое училище в 1938 или 1939 году, 
работал учителем Улан-Булакской, Цокто-Хангильской школ.

Призван на военную службу в 1940 году и служил на Дальнем Восто-
ке.

Младший лейтенант Жамбалов воевал с июня 1942 года в Сталин-
граде в должности заместителя командира роты 250-й стрелковой бри-
гады. Погиб 21 сентября 1942 года под Воронежем.

Лейтенант Жаргал Жамбалов написал письмо 9 
сентября 1942 года, и оно оказалось последним: 

«Дорогие мама, сестра, братья и сестры, с горя-
чим приветом из далекого города Воронежа ваш 
сын Жаргал. Нахожусь на войне с немецкими фа-
шистами. Вы знаете, что в последнее время немец-
кие фашисты стремятся захватить большие города 
и промышленные районы, богатый нефтью Кавказ, 
Баку. Вы читаете газеты, поэтому подробно не пишу. 
У меня все хорошо, не переживайте за меня. Я муж-
чина, выполняю свой долг перед Родиной, защищая 
страну от коварного врага. Ваш сын Жаргал». 

ОБД «Мемориал»:

ЖАМСАРАНОВ ЦЫНГЭ ЖАМСАРАНОВИЧ (1919–1990)

Цынгэ Жамсаранов родился 16 июля 1919 года в селе Судунтуй (в 
местности Обоото) Агинского района Читинской области восьмым ре-
бенком в семье скотовода.

Цынгэ Жамсаранов в 9 лет поступил в Таптанайскую школу крестьян-
ской молодежи и успешно окончил ее. С 1936 по 1939 год проучился в 
Агинском педагогическом училище. Учеба давалась ему легко, прояв-
лял творческие способности. В окружном конкурсе сочинений он занял 
второе место и был награжден путевкой в Дом отдыха, находящийся 

Именной список погибших
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в Нижнем Стане Сретенского района. В числе лучших студентов 
Агинского педучилища Цынгэ Жамсаранов был направлен в Балей-
ское педагогическое училище, где готовили учителей биологии и 
географии. В 1939 году он успешно окончил учёбу и был назначен 
учителем географии и биологии Судунтуйской семилетней школы.

12 октября 1940 года призван на военную службу Агинским РВК 
Агинского района Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской 
области.

Из воспоминаний дочери Д. Цынгуевой: 
«Мой отец Цынгэ Жамсаранов учился в школе с Хончином Бада-

раевичем. Только в седьмом классе они ненадолго расстались, так 
как Хончин седьмой класс окончил в Агинском. Лучшие выпускни-
ки школ той поры продолжали обучение в Агинском педагогиче-
ском училище. Отцу довелось учиться с Хончином Бадараевичем 
Бадараевым, Дугаржапом Дармаевичем Дармаевым, Жигмитом Ту-

муновичем Тумуновым, Мунко-Жаргалом Будаевичем Будаевым и другими.
Крепкая мужская дружба связывала отца и Хончина Бадараевича. Это были два единомыш-

ленника, интеллектуала, близкие по духу друзья. И все долгие годы службы на Дальнем Востоке 
они продолжали общаться, дружить. Стали офицерами. Мы, дети, очень жалеем, что мало знаем 
о службе отца. Все выпускники Агинского педагогического училища были в своё время образо-
ваннейшими людьми, многие впоследствии оканчивали военные училища, стали офицерами, 
защищали Родину, совершали подвиги, например, такие судунтуйцы, как учителя Рабдан Бад-
мацыренов, Цырендаши Цымпилон и другие. Друг отца, однокурсник Аюрзана Болотов, с ко-
торым отец окончил Балейское педагогическое училище, попал на западную границу и погиб, 
защищая Родину, одним из первых.

Наш отец в 1943 году в составе целого эшелона был направлен на Курскую битву. В Чите во 
время остановки поезда он разыскал землячку Янжиму Доржиеву, передал матери Жаб Цырем-
пиловой, что отправляется на фронт. Эта женщина в тот же день сообщила его матери. Бабушка 
моя пешком отправилась к деду Басагаю.

В городе Коломна всех построили и объявили, что на Дальнем Востоке сложная обстановка, 
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нужны офицеры и там. И отец в числе 
пятидесяти человек был направлен на 
восток. В сопроводительных докумен-
тах в страшной спешке не была указана 
дата, когда они должны были прибыть в 
свои части.

И 50 офицеров в новенькой форме 
попали к родителям на один день. По-
видав матерей, они срочно уехали к ме-
сту службы. Так судьбе было угодно.

После тяжелейшего ранения в живот 
отец попал в госпиталь. Он рассказы-
вал, что раненые, 400 человек, лежали 
на полу, а в палатке оперировали самых 
тяжелых. Отец закричал, что, если его 
не примут, он умрет. И его без очереди 
прооперировали. Еврейка-врач спасла 
нашего отца от неминуемой смерти. В госпитале на Урале отец пробыл шесть-семь месяцев, не 
затягивалась рана. Вернулся в 1946 году инвалидом, вынужден был сменить профессию. Окон-
чил ускоренно Иркутский техникум связи и 16 лет проработал начальником отделения связи в 
селе Судунтуй, затем – лесником Агинского лесничества».

Служил на Дальнем Востоке с октября 1940 по сентябрь 1941 года – рядовым в должности сер-
жантского состава. С сентября 1941 по февраль 1942 года проходил курсы младших командиров 
2-й отдельной Краснознаменной армии в Благовещенске и окончил их в звании лейтенанта. 
Затем служил в Комсомольске-на-Амуре, Свободном. С февраля 1942 по август 1945 года – ко-
мандир стрелкового взвода.

В начале июня 1943 года тысячи младших офицеров в эшелонах направили на советско-гер-
манский фронт. Оказался в офицерском резерве в Коломне под Москвой. Однако воевать не 
пришлось. 4 июля, за день до начала Курской битвы, 52 офицера, в их числе Цынгэ Жамсаранов, 
оказались в эшелоне, идущем в обратном направлении – на восток! Поистине неисповедимы 
пути солдатские. Их отправили на укрепление 2-го Дальневосточного фронта.

В одном из тяжелых боев командир взвода 495 сп п/п 95513 лейтенант Ц. Ж. Жамсаранов по-
лучил тяжелое сквозное осколочное проникающее ранение живота, по поводу чего находился 
на излечении в нескольких эвакогоспиталях (ЭГ). 14 ноября 1945 года Военно-врачебной ко-
миссией признан негодным к военной службе, уволен в запас 31 декабря 1945 года (основание: 
архивная справка исх № 6/4/1-662 из Архива Военно-медицинских документов г. Санкт-Петер-
бурга).

Ц. Ж. Жамсаранов служил в воинской части 57 сп 12 сд; 495 сп 386 сд 25 А 1 ДВФ.
За участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне Ц. Ж. Жамсаранов награжден 

орденами Красной Звезды (17.02.1959), Отечественной войны II степени (06.04.1985), медалями 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За По-
беду над Японией» (30.09.1945) и юбилейными медалями.

После излечения в госпитале вернулся к мирному труду. С 1946 по 1962 год работал началь-
ником отделения связи в Судунтуе. В 1951 году в Иркутске окончил курсы начальников почто-
вой связи. 

С 1962 по 1979 год, до выхода на пенсию, работал лесником Агинского лесхоза. Вырастил 
и воспитал вместе с супругой Цыпылмой Дамбадугаровой 9 детей, все дети получили высшее 
образование.

Цынгэ Жамсаранович умер 15 декабря 1990 года в селе Судунтуй.

Ц. Жамсаранов с другом Х. Бадараевым
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МУНКУЕВ ДАШИБАТО (МУНКИН ДОЖИБАТО) (1920–1943)

Дашибато Мункуев, 1920 года рождения, 
уроженец Зуткулея (Зуткулейский сельский 
совет) Дульдургинского района Читинской 
области. В 1939 году окончил Агинское пе-
дагогическое училище, работал учителем 
Зуткулейской начальной школы. Призван на 
войну в 1941 году. 

Последнее место службы: 1246-й стрел-
ковый полк 374-й стрелковой дивизии, 
рядовой. Красноармеец Мункуев ранен 
19.03.1943 г. и 25.04.1943 г. поступил в госпиталь 1140 с проника-
ющим ранением живота. Умер 29 апреля 1943 года (Книга Памяти, 
Свердловская область. Т. 7). Похоронен в братской могиле Кировог-
радского кладбища, юго-западная окраина. 

ПУШЕНБУЕВ (ПУШУМБУЕВ) АРСАЛАН (АРЕСЛАН) (1920–1942)

Арсалан Пушенбуев родился в селе Моло-
тово (Урдо-Агинский сельский совет) Агин-
ского района Бурят-Монгольского НО Чи-
тинской области.

Окончил в 1939 году Агинское педагоги-
ческое училище.

Призван в РККА в 1940 году Читинским 
РВК Читинского района Читинской области. 
Гвардии рядовой Арсалан Пушенбуев слу-
жил в 230-м отдельном саперном батальоне 
113-го стрелкового полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии.

Погиб весной 1942 года в деревне Рыжково Гжатского района 
Смоленской области (Московская область, Уваровский район, дерев-
ня Сорокино, братская могила).

Карточка о ранении Д. Мункуева Информация о безвозвратных потерях
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РАБДАНОВ (ВОБДАНОВ) АЮША РАБДАНОВИЧ (1920–1944)

Аюша Рабданов – уроженец села Уронай 
Могойтуйского района, 1920 года рождения. 
В 1939 году окончил Агинское педагогиче-
ское училище.

Призван в РККА Агинским РВК Агинского 
района Агинского Бурят-Монгольского НО 
Читинской области в 1940 году.

Наименование воинской части: 161 пол. 
УР 1 БелФ.

Старший лейтенант Аюша Рабданов был 
командиром взвода ПТР 161-го укрепленного района 1-го Бело-
русского фронта. По данным отчетной карты Белорусского фронта 

Именной список о безвозвратных потерях

Извещение о 
гибели А. Пу-
шенбуева

Братская могила в д. Рыжково

Учетная кар-
точка А. Рабда-
нова

Документ о ме-
сте захоронения 

А. Рабданова
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(08.01–08.02.44), Аюша Рабданов участвовал в Калинковичско-Мозырской наступательной опе-
рации. 

Погиб 13 февраля 1944 года. Похоронен в деревне Доброгоща Жлобинского района Гомель-
ской области Белорусской ССР.

ТУМУНОВ ЖИГМИТ ТУМУНОВИЧ (1921–2015)

Жигмит Тумунов родился 7 ноября 1921 
года в селе Таптанай Дульдургинского райо-
на Читинской области. В 1939 году окончил 
Агинское педагогическое училище. С ноября 
1939 по октябрь 1940 года работал учителем 
Зун-Ундурской неполной средней школы 
Чиндалейского сельсовета Дульдургинского 
района. В октябре 1940 года призван в Крас-
ную армию.

После прохождения ускоренного кур-
са молодого бойца во Владивостокском военно-пехотном училище 
Жигмита Тумунова направили на Западный фронт. 

Старший лейтенант Тумунов воевал в составе 112-й стрелковой 
бригады 115-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии 

Московского военного округа. Участвовал в обороне Москвы, в первом летнем наступлении 
Красной армии был тяжело ранен. Войну закончил в звании капитана Красной армии 10 августа 
1943 года. 

Вернувшись домой из госпиталя, работал учителем в Таптанайской, Дульдургинской сред-
них школах. В 1954 году окончил историко-филологический факультет Бурят-Монгольского го-
сударственного педагогического института в городе Улан-Удэ. Получив высшее образование, 
работал директором Судунтуйской семилетней, Дульдургинской, Могойтуйской средних школ, 
заведовал учебной частью Приисковой (Орловской) семилетней школы, был заместителем 
председателя Могойтуйского райисполкома. Более двадцати лет своей жизни посвятил Агин-
ской средней школе № 2. С сентября 1987 по 1990-е годы активно занимался научной деятель-
ностью. Автор ряда публикаций по истории и этнографии агинских бурят: «Очерки из истории 
агинских бурят», «Развитие школьного образования в Aгe», «Ага и агинцы», «Первая школа Аги», 
«Этнопедагогика агинских бурят», «Вехи боевой славы агинцев», «История Аги (1648–1917)».

С октября 1990 по 1999 год – заведующий Агинской окружной лабораторией Института на-
циональных проблем образования Министерства образования РФ. Жигмит Тумунович – доктор 
педагогических наук Монголии (1999).

Боевой путь А. Рабданова
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С 1999 года – профессор кафедры педагогики Забайкальского государственного гуманитар-
но-педагогического университета.

Боевые и трудовые награды: орден Отечественной войны II степени (06.04.1985),  медаль «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945),  медаль «За 
отвагу» (17.02.1959),  звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1972), звание «Заслужен-
ный работник образования Агинского Бурятского автономного округа» (2006), звание «Почет-
ный гражданин Агинского Бурятского автономного округа» (1996).

Ж. Т. Тумунов умер 17 января 2015 года в поселке Агинское.
Жигмит Тумунович внес огромный личный вклад в развитие системы образования Агинско-

го округа, был учителем и руководителем с большой буквы, эталоном интеллигентности и поря-
дочности. Для тысячи его учеников, коллег он навсегда останется в памяти человеком, который 
любил жизнь, любил труд, любил детей и родную землю.

Воспоминания о герое Ж. Тумунове из статьи З. Барановой: 
«В 1940 году он стал воином Красной армии. Война застала кавалериста Тумунова около села 

Камень-Рыболов недалеко от Владивостока. Он попал на ускоренные курсы обучения офицер-
ского сос-тава Владивостокского военно-пехотного училища и через семь месяцев с погонами 
лейтенанта уже ехал на запад. Их 112-ю мотострелковую бригаду расквартировали в Ижевске, 
в резерве, а в мае 1942 года через Москву отправили в город Медынь (в 120 километрах от сто-
лицы) на фронт.

На рассвете второго августа темное небо прочертили огненные стрелы – они неслись бес-
шумно, откуда-то из-за спины наших солдат. А потом накатился невообразимый грохот – впер-
вые в этом наступлении участвовали знаменитые «катюши». Около часа продолжался ракетный 
обстрел, а потом – команда: «Вперед!». Враг был ошеломлен. Восемнадцать дней по грязи и 
слякоти, преследуя отступающих фашистов, двигался вместе со всеми и батальон, где служил 
Жигмит Тумунович. Шли вперед, теряя боевых друзей, ежедневно принимая новое пополнение. 
С ходу форсировали реку Угра, промокли до нитки, без еды, без сна – вперед, вперед! Командир 
взвода Тумунов со своими бойцами заняли плацдарм на другом берегу реки, переправившись 
через почему-то уцелевший деревянный мост. Только окопались – немцы начали бомбежку, 
разрушив мост до основания.

Весь этот страшный и незабываемый день немецкие самолеты безнаказанно бросали бомбы 
на окопы наших солдат. Жигмит Тумунович, как и, наверное, те немногие, кто уцелел в этой 
нечеловеческой мясорубке, навсегда запомнил эти дни. Сначала 12 вражеских самолетов, потом 
20, к вечеру еще около 30, беспрерывно заходили для атаки. И ни одного нашего «ястребка»! В 
конце дня фашисты и вовсе обнаглели: кидали на позиции наших бойцов пустые бочки, мешки 
с сухарями («не проголодались ли, иваны?»), низко пролетая над окопами, что-то кричали, вы-

Схема боевого пути Ж. Т. Тумунова Ж. Т. Тумунов с семьей
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совываясь из кабин. Ближе к ночи бомбежки прекратились, и из ближайшего леса вышла их пе-
хота с танками. «Шли, – вспоминает Жигмит Тумунович, – во весь рост, орали во все горло. Пья-
ные, что ли, были или думали, что после массированной проутюжки наших позиций в живых 
никого нет?» Когда немцы подошли поближе, то оказалось, что все они одеты в красноармей-
скую форму. Все перемешалось в окопах. Не пой-мешь, где враг, где свой. Жигмит Тумунович со 
своими оставшимися в живых бойцами «сидел» на высотке, командуя обороной. А внизу кипел 
рукопашный бой, не разобрать, кто кого там одолевает. В очередной раз высунулся за бруствер 
окопа, чтобы скорректировать огонь, как больно ударило в лицо, потемнело в глазах, по голове 
горячая волна. Это осколок минометного снаряда отрикошетил прямо в нижнюю часть лица. 
Когда Жигмит Тумунович пришел в себя, то не мог открыть рот, нижняя челюсть оказалась раз-
дробленной. На плацдарме было относительно спокойно – немцы не смогли выбить оставших-
ся в живых советских солдат. Нераненых осталось только 12 человек! Только почти через сутки 
смогли санитарные врачи с того «нашего» берега начать эвакуацию раненых.

По сохранившимся остовам моста саперы протянули веревки, и где вплавь, где волоком по 
воде санитары вывели и Жигмита Тумунова. Обессиленный от потери крови, на негнущихся 
ногах он взошел на берег и здесь встретил земляка Аюра Цыренжапова из Арахлея. Написал на 
бу-мажке, что не может говорить.

Аюр обнял Жигмита Тумуновича, сказал: «Ухожу туда, откуда вы пришли. Наверное, больше 
не вернусь: чувствую, погибну». Жигмит Тумунович мучительно искривил лицо, но не мог ни 
слова промолвить в ответ. Аюр махнул рукой и побежал вслед за своими. Несколько месяцев 
спустя Жигмит Тумунович узнал, что Аюр геройски погиб.

...Калуга, Рязань, Прокопьевск, Томск – госпитали, госпитали. В конце 1943-го Жигмит Туму-
нов, демобилизованный из армии, годный к строевой, прибыл в распоряжение Забайкальского 
военного округа».

ЦОКТОЕВ БАЛЬЖИР (1921–1943)

Бальжир Цоктоев родился в селе Зугалай 
Могойтуйского района в 1921 году. Окончил 
Агинское педучилище в 1939 году. 

С началом войны призван в Красную ар-
мию, в августе 1942 года окончил ускорен-
ный курс военно-пехотного училища в горо-
де Улан-Удэ. 

Воинское звание: лейтенант.
Воинская часть: 182-й гвардейский стрел-

ковый полк 62-й гвардейской стрелковой 
дивизии (914 сп 244 сд).

Согласно документам портала «Память народа», Бальжир Цоктоев 
в 1943 году в одном из сражений у села Скрипаи Харьковской об-
ласти Украины пал смертью храбрых. Выбытие из воинской части: 
26.03.1943.

Похоронен в братской могиле: Украинская ССР, Харьковская область, Змиевский район, 
с. Скрипаи.

Именной список
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Ж. Тумунов в книге «Вехи боевой славы агинцев» пи-
шет:

«Героически сражался в летней наступательной опе-
рации Красной армии за освобождение Украины от 
гитлеровской оккупации в 1943 году другой зугалаец 
– Бальжир Цоктоев, мой ровесник и одноклассник по 
Агинскому педтехникуму. Он был хорошим товарищем 
и спортсменом, пользовался авторитетом в коллективе 
студентов и преподавателей, так как учился хорошо и 
защищал честь техникума на спортивных соревновани-
ях и праздниках. С началом войны призван в Красную 
армию, в августе 1942 года окончил ускоренный курс 
военно-пехотного училища в городе Улан-Удэ. Молодой 
офицер в звании лейтенанта в августе 1942 года прибыл 
в распоряжение командира 127-й стрелковой дивизии, 
дислоцировавшейся на Дону. Принимал активное учас-
тие в зимней наступательной операции Красной армии 
по вытеснению немцев за пределы Украины, испытывал 
радости победы и горечь поражений. В одном из сраже-

ний у села Скрипаи Змиевского района Харьковской области наш земляк получил смертельное 
ранение. Это произошло 9 мая 1943 года. Похоронен в этом селе в братской могиле. Здесь он 
спит вечным сном среди своих братьев по оружию, защищавших этот край».

ЦЫБЕНОВ ДАШИДОНДОК ЦЫБЕНОВИЧ (1919–2004)

Цыбенов Дашидондок Цыбенович ро-
дился в 1919 году в с.Ага-Хангил. Окончил 
Агинское педучилище в 1939 году и сразу 
поступил в Читинский пединститут на физи-
ко-математический факультет. В том же году 
его призвали в армию. Воевал против не-
мецко-фашистских захватчиков и японских 
милитаристов. После войны в 1947-1953 гг. 
работал учителем в Агинской средней школе 
№ 1, Ара-Илинской, Зун-Ундурской школах, 
затем инструктором Агинского окружкома ВКП(б) (1954-1960), пред-
седателем колхоза «Победа» Могойтуйского района (1961-1973), а в 
1974-1977 гг. – в Бурятском овцетресте.

Дашидондок Цыбенович Цыбенов имеет боевые награды: орден Отечественной войны I сте-
пени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За победу над Японией». 

Документ о безвозвратных потерях

Место захоронения Б. Цоктоева
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Умер в 2004 году. 

ЦЫДЫПОВ ДУГАР БАЗАРОВИЧ (НАЗАРОВИЧ) (1920–1971)

Дугар Цыдыпов родился 25 декабря 1920 
года в селе Сосново-Озерское Еравнинского 
района Бурят-Монгольской АССР в семье кре-
стьянина. После 7-го класса поступил в Агин-
ское педагогическое училище Читинской 
области и окончил весной 1939 года. Начал 
трудовую деятельность учителем родной Сос-
ново-Озерской неполной средней школы.

20 октября 1939 года был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной армии Ерав-
нинским РВК.

Части и подразделения службы: 25 усп 35 учсд, 1218 сп 336 сд СЗФ; 
27 оинжп СибВО. |

Октябрь 1939 года – писарь роты, батальона; председатель красноармейского товарищеского суда.

Цыбенов Д. Ц.  
– учитель АСШ 
№1(в 1-м ряду 
справа первый) 

Именной список
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Июнь 1940 – июль 1940 года – курсант пол-
ковой школы (Новосибирск), присвоено зва-
ние старшего сержанта; помощник командира 
взвода 27-го отд. инженерного полка Сибир-
ского военного округа.

Июль 1941 года – учеба в Томском военном 
училище, курсы усовершенствования команд-
ного состава, присвоено звание лейтенанта.

Ноябрь 1941 года – командир стрелковой 
роты 366-й стрелковой дивизии Северо-Запад-
ного фронта.

Январь 1942 года – участвовал в боевых 
действиях командиром взвода на Волховском 
фронте, был дважды легко ранен.

Март 1942 года – получил тяжелое ранение, 
лечился в госпитале в Рыбинске, затем в Ялуто-
ровске Тюменской области.

1943 год – командир 5-го отдельного лыж-
ного полка; командир отдельной учебной бри-
гады Уральского военного округа; командир 
учебно-стрелкового взвода 25-го стрелкового 
полка.

Май 1944 года – учит новобранцев в Николаевске Украинской ССР.
Июнь 1945 года – направлен на курсы офицеров в Одессу; затем направлен в армейский ре-

зерв командного состава в Кишинев Молдавской ССР; на спецзадание в Яссы:
Январь 1946 года – вернулся домой в звании старшего лейтенанта.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (04.05.1945), медаль «За Победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны Дугар Базарович продолжил педагогическую деятельность, работал директо-

ром школ в селах Улхаса, Домна, Сосново-Озерское Еравнинского района в Бурятии. Воспитали 
шестерых детей. За добросовестный труд в деле воспитания и обучения подрастающего поколе-
ния отмечен значком «Отличник народного просвещения». 

Умер 9 сентября 1971 года.

ЦЫДЫПОВ ЦЕЙ-ЖАБ (ЦОЙЖАП) ЦЫДЫПОВИЧ (1919–1993)

Цей-Жаб Цыдыпов родился в улусе Куй-
тун Цокто-Хангильского сомона Агинского 
национального округа Читинской области 
в семье скотовода Жамбалай Цыдыпа. Дет-
ство его прошло в большой дружной и тру-
долюбивой семье. В начале 30-х годов семью 
Цыдыповых незаконно репрессировали и 
сослали в Еравнинский район в улус Шэрэн-
ги. Долгое время Цей-Жаб Цыдыпович ис-
пытывал моральный гнет «сына классового 
врага». Однако связанные с этим лишением годы и нужда не сло-
мили его. Трудовой путь начал в 14 лет ночным табунщиком. После 
окончания Агинского педагогического училища в 1939 году работал 
учителем начальной школы в селе Эгита Еравнинского района.

В феврале 1942 года Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов был призван в ряды Красной армии Еравнинским РВК 
Бурят-Монгольской АССР. Три его брата в то время уже сражались на фронтах Великой Отечест-
венной войны.

Наградной лист к медали «За боевые заслуги»
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Нелегкие фронтовые дороги выпали на долю 
учителя начальных классов бурятской школы стар-
шего сержанта Цей-Жаба Цыдыповича Цыдыпова. 
С начала 1943 года он на фронте. Его ратный путь 
пролегал через Украину, Польшу, Чехословакию, 
Германию, Австрию и Венгрию, во взятии Берлина 
в составе танково-десантной бригады 25-го танко-
вого корпуса 1-го Украинского фронта в качестве 
командира отделения разведчиков МБА 3-й тан-
ковой Новоград-Волынской Краснознаменной ор-
дена Суворова бригады. Сержант Цыдыпов был не 
просто на передовой, он вел своих разведчиков в 
тыл противника.

В своих воспоминаниях «Разведчики танкоде-
сантной» Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов пишет: 

«Танкодесантная часть действует в тылу против-
ника и удаляется от фронта до ста километров. У де-
санта нет тыла, нет заранее подготовленных окопов 
и укрытий. Десантная часть появляется неожидан-
но во вражеском тылу и внезапным ударом уничто-

жает живую силу, военную технику, разрушает средства связи, мешает продвижению к фронту 
вражеских воинских частей, создает панику и неразбериху. Но в то же время десантная часть – 
относительно небольшая сила, действует автономно, в отрыве от основных частей своих войск, 
поэтому не имеет возможности получить пополнение, оружие, боеприпасы, продовольствие, ме-
дицинскую помощь и т. д. Случается, попадает в окружение. Десантники на каждом шагу рискуют 
жизнью. Дни, проведенные в тылу, – это целая цепь подвигов. Из всех десантников больше всех 
достается разведчикам. Они, когда часть в движении, всегда на первом танке, поэтому прини-

Описание боевого подвига. Наградной лист к ордену Красной Звезды

Описание боевого подвига. Наградной лист к ордену Славы III степени
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мают на себя первую пулю, первый снаряд. А когда часть останавливается, делает передвижку, 
они идут доставать необходимые сведения, добывать «язык». Разведчики выполняют сложную 
и ответственную задачу, нередко оказываясь в неожиданной и невероятной ситуации. В памяти 
возникает вереница боев, изнурительных и кровопролитных. О каждом из них можно написать 
целую повесть» (Байкал. 1985. № 2). «Нам, солдатам, наступавшим на Берлин, День Победы, конец 
четырехлетней изнурительной войны представлялся в виде падения Берлина. Мы ждали этого 
дня как желанный плод нашего нелегкого, опасного труда и знали, что скоро наступит он. Но ког-
да дошло до нас сообщение о падении Берлина, нам было не до радости. Дело вот в чем. Ранним 
утром 2 мая наши танки шли по лесной дороге и вышли к огороженной поляне. Танки останови-
лись. Мы, разведчики, стояли на первом танке за башней. При свете раннего утра, через рассеива-
ющийся легкий туман, перед нами открывалась такая картина. У забора – лошадь, запряженная в 
солдатскую кухню. Крыша кухни открыта. Оттуда шел пар. Справа домик. Кругом трупы солдат, в 
основном наших. На самом переднем плане лежали две девушки, в солдатских шинелях, в кирзо-
вых сапогах. Молодые и красивые. Вид у этих девушек был такой, будто они только уснули. Кругом 
пышная природа. Этим девушкам только бы встать, собирать цветы, смеяться и радоваться жиз-
ни. Да, сколько мы видели убитых, но девушек ни разу. Я буквально онемел. Все молчали. Только 
смотрели на этих двух девушек. В этот момент Арсланбаев мне на ухо шепнул: «Пал Берлин». 
Таким же образом передал Володе Пичугину, он – соседу и т. д. Никто не выражал свою радость. 
Никто не стрелял, никто не кричал: «Ура!». После взятия Берлина наша танкодесантная часть была 
переброшена на освобождение Чехословакии. Там воевали и находились в боевой обстановке до 
18 мая. Какого числа и как наша часть торжественно отметила День Победы, не помню. Вряд ли я 
мог забыть. Скорее всего, когда наша часть отмечала День Победы, мы, разведчики, могли выпол-
нять боевую задачу» (Вспомни фронтовых друзей, ветеран... С. 49–50).

После возвращения с фронта в октябре 1946 года Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов стал студентом педаго-
гического института имени Д. Банзарова в Улан-Удэ. Одновременно он работал в Министерстве 
просвещения республики. В 1952 году поступил в аспирантуру при Академии педагогических 
наук РСФСР, в 1956 году защитил диссертацию на степень кандидата педагогических наук по 
методике преподавания бурятского языка в школе.

С 1956 года Цей-Жаб Цыдыпович начал работать преподавателем в БГПИ имени Д. Банзаро-
ва. С 1975 по 1986 год заведовал кафедрой бурятской филологии.

Многолетняя педагогическая работа Ц.-Ж. Ц. Цыдыпова неотделима от его научной деятель-
ности. Доктор филологических наук, профессор Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов оставил заметный след в 
лингвистической науке. 

С 1958 года, более 30 лет, он являлся автором школьных учебников и составителем программ 
по бурятскому языку, автором школьных учебников по бурятскому языку для 5 и 6–7 классов.

Докторскую диссертацию Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов защитил в 1973 году и стал доктором филологи-
ческих наук. В 1977 году Цей-Жаб Цыдыпов получил ученое звание профессора кафедры. В 1979 
году – звание «Заслуженный деятель науки Бурятской АССР».

Цей-Жаб Цыдыпович был человеком высоконравственным, уравновешенным и доброжела-
тельным. Пользовался большим авторитетом среди коллег и студентов. В благодарной памяти 
его коллег, учеников он навсегда останется как замечательный педагог-наставник, умелый ор-
ганизатор, талантливый ученый, опытный методист.

Боевые и трудовые награды и достижения Ц.-Ж. Ц. Цыдыпова: орден Красной Звезды 
(09.02.1945), орден Славы III степени (28.05.1945), нагрудный знак «Отличный разведчик», ме-
даль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Праги» (09.06.1945), медаль «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодарности от Верховного глав-
нокомандующего товарища Сталина, доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Бурятской АССР.

Цей-Жаб Цыдыпович Цыдыпов умер в 1993 году в городе Улан-Удэ.
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ЭРДЫНЕЕВ ЛЫКСОК ЭРДЫНЕЕВИЧ (1922–2009)

По материалам исследовательской рабо-
ты Владимира Будеева по теме «Дело всей 
жизни»: 

«Эрдынеев Лыксок Эрдынеевич – ветеран 
Великой Отечественной войны, педагог с 
40-летним стажем, краевед и просто инте-
ресный человек с удивительной судьбой. 

Родился он 1 января 1922 года в семье 
Тудупа Барадина и Бальжимы Очировой в 
местности Жибхэсэн пади Тэмэтуй с. Ага-
Хангил в многодетной семье, он был восьмым ребенком из десяти 
детей. Отец был столяром Агинского и Цугольского дацанов.

В родословной семьи были мастера: люди искусства, творческой 
направленности. Он с детства был любознательным, его интерес, тяга к знаниям от его дяди – 
родного брата отца Базара Барадина, видного бурятского ученого, просветителя, профессора. 
По воспоминаниям Лыксока Эрдынеевича, дядя показывал ему свои книги и научные работы, 
рассказывал об удивительных и интересных вещах. В 6-летнем возрасте его и 8-летнюю сестру 
отдали в семью бездетного дяди – нагаса Эрдэни Очирова – в село Догой. По бурятскому обы-
чаю близкие люди могли отдать детей своим родственникам, если у них не было детей, чтобы 
у человека не прервался род.

Именно родители заложили юному Лыксоку доброту, понимание, терпеливость, отзывчи-
вость. Уже с самого детства Лыксок Эрдынеевич приобщался к будущей своей профессии. Когда 
можно было отдыхать, он собирал вокруг себя детей и играл в школу. Ему нравилось, что его 
слушают.

В 1930 году Лыксок Эрдынеевич пошел учиться в Догойскую начальную школу, где он учился 
хорошо, и его за успехи в учебе перевели через класс, т. е. со 2-го сразу в 4-й класс. Вот так поощ-
ряли прилежных учеников. После он образование продолжил в Зугалайской школе, где окончил 
6–7-й классы. Уже в эти годы у него появились тяга, интерес к занятиям русского языка. Лыксок 
Эрдынеевич вспоминает своего учителя по русскому языку и литературе Ринчин-Ниму Рабда-
нова, с которым вместе воевали в одном корпусе в Великую Отечественную войну. 

К сожалению, его учитель погиб под Ржевом у села Хорошево. Дальше учебу он продолжил в 
Агинской средней школе, после окончания поступил в Агинское педагогическое училище – это 
был уже 1939 год. И в январе 1939 года началась трудовая биография учителя Лыксока Эрды-
неевича Эрдынеева. Его первым местом работы была Агинская базовая школа – был учителем 
начальных классов. Потом молодого учителя направили в село Узон… 

1941 год. Началась Великая Отечественная война, и молодой учитель вместе со всеми встал 

Л. Э. Эрдынеев на уроке Л. Э. Эрдынеев с боевыми однополчанами
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на защиту Родины. Осень 1941 года он встретил уже в окопах на подступах к Москве. Фашисты 
напролом рвались к нашей столице, подминая бронированной мощью обескровленные части 
Красной армии. В жесточайших боях покрыли себя славой воины 9-й гвардейской дивизии, в 
составе которой насмерть стояли истребители танков 159-го особого истребительного противо-
танкового полка, в чьих рядах и был Лыксок Эрдынеевич.

Лыксок Эрдынеевич воевал под Ржевом, освобождал Смоленщину, Белоруссию. В бою под 
Витебском в 1944 году получил тяжелое ранение. Вражеская пуля вошла в грудь, пройдя рядом 
с сердцем, пробила правое легкое и вышла навылет.

Прошло уже 64 года после окончания Великой Отечественной войны, а у воина-ветерана до 
сих пор живы воспоминания о тех далеких страшных боях, о друзьях-фронтовиках, о местах бо-
евой славы. Ветерану не дает покоя мысль о земляках, погибших в войну. Он всю свою жизнь ве-
дет работу по увековечению памяти фронтовиков. Где бы ни был Лыксок Эрдынеевич: у школь-
ной доски, на собрании перед односельчанами, в дальних поездках, – он все делает в память о 
воинах, погибших за нашу мирную жизнь.

Особая гордость ветерана за то, как чествовали ветеранов — защитников обороны Москвы 
на 850-летии, когда перед трибунами, где сидели ветераны, с поклоном проходили москвичи. 
Его приглашают на разные встречи: он выступает перед школьниками, встречается с воинами-
однополчанами, сотрудничает с советами ветеранов.

Как воевал мужественно, не щадя себя, так и в мирное время работал учитель. С 1946 по 1950 
год учился в Читинском педагогическом институте, получил специальность учителя русского 
языка и литературы. В студенчестве вел научно-исследовательскую жизнь, его работа «Исследо-
вание русско-бурятских слов, их значение» была отправлена на студенческие чтения в Москву. 
После окончания института Лыксока Эрдынеевича направили работать в отдел народного об-
разования Читинского облоно инспектором по национальным школам. Он объездил по работе 
все отдаленные районы нашей области, курировал строительство школ в Ононском, Оловян-
нинском, Хилокском, Борзинских районах, также строились и интернаты. Но молодой степняк 
хотел работать с детьми на родной земле, он приехал в Могойтуй и начал работать учителем 
русского языка и литературы, также вел уроки изобразительного искусства. Здесь Лыксок Эр-
дынеевич встретил спутницу своей жизни Татьяну, здесь родились их старшие дети. Это время 
и своих первых выпускников вспоминает он с большой охотой. Среди его выпускников – Иван 
Жалмаевич Жалмаев, главный хирург Агинского округа. В Могойтуйской средней школе прора-
ботал до 1957 года. 

В 1957 году знаменитый председатель Бальжинима Мажиев, впоследствии Герой Социали-
стического Труда, увез Лыксока Эрдынеевича к себе в Хара-Шибирь, в самый передовой колхоз. 
И с этого времени его жизнь связана с Хара-Шибирью, здесь родились его младшие дети, пошли 
в школу.

Более 30 лет проработал Лыксок Эдынеевич в одной школе, он отдал ей всю свою энергию, 
знания. Он прошёл путь от простого учителя русского языка и литературы до директора школы, 
руководил работой методического объединения языковедов на протяжении 23 лет. 

Это его любимая школа. Он провел не одну тысячу уроков, не одну тысячу встреч с любозна-
тельными мальчишками и девчонками – самородками из глубинки. На протяжении всего учи-
тельского пути он был настоящим «инженером человеческих душ», любил и покорял сердца 
деревенских ребятишек как своих собственных детей. 

И сейчас Лыксок Эрдынеевич вспоминает своих учеников с особой добротой. Бывшие учени-
ки своего учителя вспоминают с большой теплотой и любовью: «Он никогда не ставил «двоек». 
Словно сговорившись, они вспоминают: «Был у него костюм серый, такой неприметный, но в то 
же время строгий, и так ему шло. Нам нравилось, когда Лыксок Эрдынеевич был в этом костю-
ме». Среди его воспитанников – руководители разных отраслей сельского хозяйства, промыш-
ленности, строительства, известные деятели культуры, науки, искусства. 

Педагогический стаж Лыксока Эрдынеевича насчитывает более 40 лет, он всю жизнь отдал 
благородному делу обучения и воспитания детей. Для своих уроков учитель сам рисовал иллю-
страции к произведениям по литературе. Сочинения учащихся по произведениям до сих пор 
хранятся у учителя. «Учитель – душа детей, – говорит сам Лыксок Эрдынеевич о своей работе 
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учителя. – Человечество не придумало прекраснее работы, чем учительство». В своей работе он 
уделял большое внимание родителям. Каждый месяц посещал детей на дому, беседовал с роди-
телями, «воспитывал в них педагогов».

За свой самоотверженный труд Лыксок Эрдынеевич отмечен правительственными награда-
ми: званием «Отличник народного просвещения РСФСР», медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», почетными грамотами районо, окроно, 
медалью к 60-летию Победы и многими другими наградами». 

Вклад Лыксока Эрдынеевича в общую победу в Великой Отечественной войне отмечен орде-
нами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I, II степени, многими медаля-
ми.

Он воевал осенью 1941 года на самом тяжелом участке – участвовал в обороне столицы на-
шей Родины города Москвы. В честь 850-летия основания Москвы в 1997 году он был в числе 
почетных гостей. А в 2002 году он вновь посетил город Москву в составе культурной делегации 
района на Днях культуры Читинской области и Агинского Бурятского округа».

Лыксок Эрдынеевич Эрдынеев умер в 2009 году в поселке Могойтуй.

БУДАЕВ ДАШИЖАБ (1915–1941)

Дашижаб Будаев родился в 1915 году в семье Буды и Пампы в селе 
Зуткулей Дульдургинского района. Мама умерла рано, когда Дашижа-
бу было три года, младшему Дарижабу один год. Детей было пятеро: 
Дамдинжаб – участник войны (1909–1989), Жыгзыма – труженица тыла 
(1913–1979), Дармажаб – участник и инвалид войны (1918–1976), Дари-
жаб – брат, погиб на войне (1917–1942). Дармажаба усыновили бездет-
ные родственники Бортой Очиров и Хандажаб (Лхама) Жамсаранова.

Дашижаб после окончания Агинского педагогического училища 
в 1939 году трудовую деятельность начал в Урда-Агинской школе. Он 
учился в педучилище с Мункожаргалом Будаевичем Будаевым. С осени 

1939 по 1940 год служил в Красной армии на станции Калачинская в Омской области. На фронт 
призвался с июля 1941 года. Пропал без вести в 1941 году. Погиб в бою в декабре 1941 год. 

Похоронен: братская могила в деревне Дубки Одинцовского р-на.
Место захоронения: Дубки, Одинцовский район, Московская область, Россия.
Основание: ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 1272, л. 202, № 2. Паспорт захоронения Одинцовско-

го ОВК.

Братская могила советских воинов, где похоронен Дашижаб Будаев
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БАДМАЦЫРЕНОВ (БАДМАЦИРЕНОВ) РАБДАН (1920–1944)

Рабдан Бадмацыренов родился в 1920 
году в колхозе имени Ворошилова (Урдо-
Агинский сельский совет) Агинского рай-
она. В Книге Памяти внесен как уроженец 
села Судунтуй Агинского района. 

Учился в Агинском педучилище с 1936 по 
1939 год. С 1939 года работал учителем в Су-
дунтуйской семилетней школе.

Призван на службу в РККА в 1942 году 
Агинским ОВК Бурят-Монгольского НО Чи-
тинской области.

Воинское звание: младший сержант/старший сержант.
Воинская часть: 111 оптб 12 А 3 УкрФ.
Рабдан Бадмацыренов писал старшему другу Дарме Дамдинову:
«Аяа хайратайгаар һанагдаха Дарма ахай болон бүгэдэндэ амар 

мэндэеэ хүргэнэб. Би мэндэ һайн ябанаб. Танһаа мүнѳѳдэр бэшэг абажа, ехээр баярлабаб. 
Бага сүлѳѳ оломсоороо, харюуень бэшэбэб. Танай бэшэг соогоо Шандагатада үбһэндэ байнаб 
гэһыетнай уншахадаа, бүхы гол горходой эхин, илангаяа Поолоон бүрдэ ехэдээ һанаандам оро-
жо, һанаагаа мүн заһабаб даа. Зай, ямар һонин болоноб? Хуушан хэбээрээ гүт? Нютагһаа бэшэг 
абахадаа, таанартай уулзаһан мэтэ болохо юм. Харин би хоёр ахайнарһаа бэшэгүүдые абажа, ех-
эдээ баярлаһан байнаб. Цэдэн-Доржо ахай фронтын газарта, Мижит-Доржо ахай Шэтэдэ дүтэшэг 
ха. Дамдинов Рабдан, Жамцаранов Будажаб (нютагтаа Аалин Сультим. – Б. Н.) – эдэнэр хаанаб? 
Хэр агнадаг агшаб? Зай, бэшэ олон юу яриха бэлэйб даа. Энэ муухай дайсанаа дарахамнай холо 

Приказ о награждении орденом Красного Знаме-
ни

Наградной лист представления к званию Героя 
Советского Союза
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бэшэ, ойртоо ёһотой даа. Хожомоо баяртай уулзахые найданаб. Һүүлдэ Рабдан. 1943 оной авгу-
стын 29».

Младший сержант Рабдан Бадмацыренов, командир отделения противотанковых ружей 3-го 
отдельного противотанкового батальона 12-й армии, особо отличился при захвате плацдарма 
на западном берегу реки Днепр, в районе плотины ДнепроГЭСа в ноябре 1943 года.

Батожаргал Бубеевич Дармаев, краевед, в результате поисков выявил, что Рабдан Бадмацы-
ренов был дважды представлен к высокой награде Героя Советского Союза, но не был удостоен.

Награжден орденом Красного Знамени (приказ от 26.11.1943 № 1375, изданный ВС 3-го Укра-
инского фронта).

Рабдан Бадмацыренов погиб смертью храбрых 6 мая 1944 года в Молдавии, селе Плоп-Штю-
бей Каушанского района.

ВЫПУСК 1940 ГОДА

АЮРЗАНАЕВ БАТО АЮРЗАНАЕВИЧ (1920–1942)

Бато Аюрзанаев родился в 1920 году в 
селе Уронай Читинской области (Уронай-
ский сельский совет, колхоз имени Кагано-
вича).

Член ВЛКСМ Бато Аюрзанаевич в 1939 
году окончил Агинское педагогическое учи-
лище и работал учителем в Уронайской на-
чальной школе. 

В сентябре 1940 года был призван на 
действительную военную службу в рядах 
Рабоче-крестьянской Красной армии Агинским РВК Агинского Бу-
рят-Монгольского НО Читинской области. Службу проходил в 8-й 
кавалерийской дивизии 115-го Забайкальского полка Краснозна-
менной Дальневосточной армии. С началом Великой Отечественной 
войны красноармеец Бато Аюрзанаев прошел полугодовые учебные 
курсы в Казанском военно-пехотном училище и в январе 1942 года 

в звании лейтенанта был направлен в действующую армию Западного фронта. Воевал в составе 
отдельного минометного батальона 125-й отдельной стрелковой бригады командиром роты. 

Сохранились его бесценные фронтовые письма. Вот несколько строк из его письма: «Дорогие 
мои родные! Шлю Вам свой сердечный привет из действующей армии. Жив и здоров, смело и 
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храбро служу своей любимой Родине… Сейчас наша задача: уничтожить всех немецких окку-
пантов до единого и освободить советскую землю…»

Это было одно из последних писем Бато, написанное 21 июля 1942 года. Этим же летом при-
шла похоронка. Скупые официальные слова: «Гвардии старший лейтенант Аюрзанаев Бато пал 
смертью храбрых в поле боя. Похоронён в Смоленской области, Темкинский район, деревня 
Черёмушки» – прозвучали громом среди ясного неба. Бато Аюрзанаев умер от ран, ему было 
всего 22 года. 

БАТОМУНКУЕВ ДАШИРАБДАН БАТОМУНКУЕВИЧ (1922–1994)

Даширабдан Батомункуев родился 22 
марта 1922 года в селе Ага-Хангил Могой-
туйского района Читинской области. 

Учась в школе, легко осваивал предметы 
и, будучи способным учеником, «переска-
кивал» классы. После завершения учёбы в 
школе успешно окончил Агинское педучи-
лище в 1940 году и, как все молодые люди 
довоенного поколения, мечтал стать воен-
ным лётчиком.

Призван в 1940 году в ряды Красной армии Агинским РВК Агин-
ского района Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской обла-
сти.

Жигмит Тумунов в своей книге «Вехи боевой славы агинцев» 
подробно описал участие Даширабдана Батомункуевича в Великой Отечественной войне: 

«Добровольцем с целью поступления в военно-авиационное училище ушел в 1940 году в ар-
мию Рабдан Батомункуевич Батомункуев. Он в этом году на хорошо и отлично окончил Агин-
ское педагогическое училище. Его давнишней мечтой была профессия летчика. Это было время 
романтики, мечтаний, героических подвигов наших военных летчиков в боях на Халхин-Голе, 
беспосадочных дальних перелетов через Северный полюс в Америку и на Дальний Восток… 

И Рабдан Батомункуевич, увлеченный духом и велением времени, стремился быть похожими 
на них. И эта мечта привела его в то далекое время в ту далекую Канскую авиашколу. Уже 1 января 
1941 года он сидел за партой этого училища. Но учиться ему долго не пришлось, так как началась 
Великая Отечественная война. В августе по приказу Верховного главнокомандующего эта школа 
была расформирована и курсанты – комсомольцы и коммунисты – отправлены в сибирские вой-
сковые части, которые впоследствии стали гвардейскими. Около 500 слушателей авиашколы вли-
лись в ряды 122-го полка 41-й гвардейской дивизии, дислоцирующейся в городе Саратове. Пер-
вое боевое крещение он получил в оборонительном бою недалеко от города Калача Воронежской 
области. Враг, разъяренный неудачами в наступательной операции, бросал все новые и новые 
подкрепления своим наступающим частям и соединениям. Несмотря на это, наши войска удер-
живали свой рубеж и наносили удар за ударом. Именно здесь наши офицеры и солдаты созда-
ли непреодолимый рубеж обороны, о который разбивались бронированные полчища немецкой 
армии. И 16 декабря 1942 года стал днем контрнаступления наших войск. Рано утром этого дня 
началась артиллерийская подготовка «катюш». Голос орудий оказал огромное влияние на само-

Документ о месте захоронения Б. А. Аюрзанаева
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чувствие и моральный дух наших 
бойцов, вселил уверенность в успех 
предстоящего наступления. Впе-
чатление, полученное от данной 
канонады, Рабдан Батомункуевич 
выразил следующими словами: 
«Вдруг начался интенсивный ар-
тиллерийский налет на оборони-
тельные рубежи гитлеровцев на 
правом берегу Дона. Налет был 
такой силы, что земля под ногами 
дрожала, густой дым, пламя и ис-
кры от разрыва снарядов буквально 
черной стеной заслонили пробу-
ждающееся от утреннего рассвета 
небо. Артподготовка продолжалась 
около часа. Бойцы почувствовали, 
что приближается момент атаки. Стали проверять свое снаряжение». И как раз в этот момент, по 
его словам, раздалась команда: «Коммунисты и комсомольцы! За Родину, вперед! За мной!» Уме-
ли командиры и политработники находить момент психологической готовности войск к боевым 
действиям. Стремительным ударом наших войск враг был выбит с занятых рубежей и вынужден 
отступать, оставляя вооружение и даже убитых. В этом сражении нашим войскам удалось с ходу 
форсировать крупную водную преграду – реку Дон. Потери с обеих сторон были немалые. На ше-
стой день наступления в районе железнодорожной станции Чертково Ростовской области наш 
земляк получил тяжелое ранение. За участие в этой наступательной операции он награжден ме-
далью «За отвагу». После излечения в госпиталях он принимал участие в освобождении городов 
Демьянка, Ельня и Смоленск. Затем воевал на Ленинградском фронте, куда была направлена его 
дивизия для участия в разблокировании Ленинграда с внешней стороны блокады, получил вто-
рое ранение. Вернулся домой 4 октября 1945 года».

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985), медаля-
ми «За отвагу» (22.12.1942), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (09.05.1945).

После демобилизации Даширабдан Батомункуевич начал работать учителем в поселке Мо-
гойтуй, и в дальнейшем многие его ученики стали прекрасными специалистами и до конца его 
жизни с благодарностью вспоминали его увлекательные уроки. Затем после окончания Высшей 
партийной школы начал работать в партийно-советских органах Дульдургинского, Могойтуй-
ского, Агинского районов и округа и на заслуженный отдых ушёл с должности председателя 
комитета государственного контроля Агинского райкома партии. 

Вся послевоенная жизнь Даширабдана Батомункуевича была посвящена процветанию род-
ного края. Умер 5 августа 1994 года в поселке Агинское.

Регистрационная карточка

Наградной лист к медали «За отвагу»
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БАТОРОВ ШОЙЖАЛСАН (1920–1941)

Шойжалсан Баторов родился в 1920 году 
в селе Судунтуй. Окончил Агинское педучи-
лище в 1940 году, был спортсменом.

Призван в ряды Красной армии Агин-
ским Бурят-Монгольским ОВК Агинского 
Бурят-Монгольского НО Читинской области.

Из статьи в «Агинской правде» дочери ге-
роя Бальжимы Ламожаповой:

«Служил на станции Гродеково Примор-
ского края. В конце марта 1941 года в связи 
с ухудшением международной обстановки отдельный танковый ба-
тальон, где служил он, перебросили на укрепление западной грани-
цы СССР и дислоцировали в городе Гродно в Западной Белоруссии. 
Государственная граница проходила всего в 300(!) метрах от реки 

Буг, а за рекой – захваченная фашистами Польша. Затем их перебросили против польского го-
рода Белостока (это между Гродно и Брестом), откуда немцы нанесли свой главный удар.

21 июня была суббота, и командный состав батальона уехал на отдых в Гродно к семьям, 
оставались только дежурные офицеры. Конечно, все видели и чувствовали неизбежность войны, 
но был приказ не провоцировать врага. Поэтому всё стрелковое оружие и боеприпасы к танкам 
были под замком! Такова была реальность жизни на несколько часов до начала войны.

22 июня в четыре часа утра начались бомбежки с воздуха и артобстрелы из-за реки Буг, но 
тем не менее оставшиеся офицеры и солдаты в основном сумели вывести из-под обстрела тан-
ки. Отправили гонцов за боеприпасами, но они так и не вернулись, видимо, погибли или по-
пали в плен. Получили приказ отступать в направлении города Минска. У нас в семье хранится 
одна-единственная фотография Шойжалсан абга (на бур.). Она датирована 27 мая 1941 года, до 
войны оставалось меньше месяца. Дедушка Батор ходил по военкоматам и инстанциям, чтобы 
хоть что-то узнать про сына, но ему отвечали: «Пропал без вести».

В книге «Они сражались за Родину», выпущенной к 65-летию Великой Победы, значится, что 
«Баторов Шойжалсан, 1920 г. р., пропал без вести 06.09.1941». Где же он был с 22 июня до 6 сен-
тября? В госпитале, в плену? Никто не знает…»

Книга Памяти (2019): «Баторов Шойжалсан, 1920 г. р. лейтенант, пропал без вести в Белорус-
сии, г. Гродно, главпочтамт, п/я 107/т-3». 

ГАЛСАНОВА ДУЛМА ГАЛСАНОВНА (1922–2015)

Дулма Галсанова родилась 10 февраля 
1922 года в селе Хойто-Ага Агинского рай-
она. 

В 1940 году окончила Агинское педагоги-
ческое училище и начала работать старшей 
пионервожатой в Хойто-Агинской школе. 

В декабре 1942 года Дулма Галсановна 
была призвана в ряды Красной армии Агин-
ским районным военным комиссариатом 
Агинского Бурят-Монгольского НО Читин-
ской области. Воевала против фашистской Германии с декабря 1942 
по июль 1945 года, была разведчицей 390-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона. Участвовала в освобождении городов 
и сел Калининской и Ленинградской областей, Великие Луки, Кали-

нин, Бологое Куженкино. На малую родину вернулась в звании ефрейтора.
После войны в 1949 году окончила Читинский учительский институт, исторический факультет. 
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Продолжила педагогическую деятельность учителем истории в школах округа. В 1953–1961 
годах работала в советско-партийных органах, в 1961–1985 годах – учителем, воспитателем в 
Хилинской средней школе. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985), медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», 
юбилейными медалями.

Дулма Галсановна Галсанова умерла 20 марта 2015 года в селе Хила Могойтуйского района.

ДАШИЕВ ДАМДИНЖАБ ДАШИЕВИЧ (1920–1977)

Дамдинжаб Дашиев родился 15 февраля 
1920 года в распадке Тарятуй в Амитхаши 
(Таптанайский сельский совет) Читинской 
области в семье Даши Тумунова. С 1934 года 
учился в Таптанайской школе.

Осенью 1940 года призван в ряды Крас-
ной армии Агинским РВК Агинского района 
Агинского Бурят-Монгольского НО Читин-
ской области. Военную службу проходил в 
Приволжском военном округе, в городе Куй-
бышеве. Воинскую присягу принял 25 декабря 1940 года. С 20-х чи-
сел июня 1941 по май 1945 года участвовал в Великой Отечественной 
войне. Боевое подразделение: 240 сп 117 сд, 891 ап 332 сд. Освобо-
ждал города Старая Русса, Клайпеда, Кенигсберг. 28 сентября 1941 

года, в день выхода из окружения, был тяжело ранен и 22 января 1944 года получил легкое ране-
ние. Участвовал в боях за Жлобин. У Дамдинжаба Дашиева боевой путь завершился в Восточной 
Пруссии, городе Кенигсберге.

Из книги Б. Б. Дармаева «Степные орлы Таптаная против вермахта»:
«Человек огромного личного мужества и отваги, чудом оставшийся в живых! Хоть кто-ни-

будь в Таптанае знает, каким он был Героем? В первые дни войны принял удар гитлеровцев на 
Юго-Западном фронте в составе 240-го стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии. И вместе 
с родной дивизией прошел все испытания первых месяцев войны, оказавшись в самом крупном 
огненном котле в истории войн. Вот кто счастливый человек, видно, не суждено было ему по-
гибнуть в страшном пекле первых дней войны. Выпали на его долю страшнейшие испытания, 
когда не один раз мог погибнуть или оказаться в плену». 

С июня 1945 года – курсант Рижского военно-политического училища береговой артилле-
рийской охраны (РВПУ). Демобилизован в августе 1946 года в звании лейтенанта.

Место службы: 19 лап 26 сд ДВО; 591 ап 332 сд 1 ПрибФ / 891 ап 332 сд.
Боевые награды: орден Красной Звезды (10.06.1945), медаль «За Победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945).

Боевой путь Д. Дашиева
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После демобилизации Дамдинжаб Дашиев 
окончил ускоренные двухгодичные курсы ан-
глийского языка в Читинском педагогическом 
институте, учился в Агинском педагогическом 
училище. Преподавал в школе. Работал в РК 
КПСС, был заместителем председателя колхо-
за имени Калинина Дульдургинского района. С 
1958 по сентябрь 1977 года работал учителем на-
чальных классов и английского языка Таптанай-
ской средней школы. 

Умер 28 декабря 1977 года. 
За успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения ему было присвоено звание 

«Отличник народного просвещения РСФСР». 

МИЖИДОН ДОНДОК МИЖИТОВИЧ (1922–1990)

Дондок Мижидон 
родился 6 декабря 1922 
года в Зуткулее. После 
окончания Агинского 
педагогического учи-
лища начал работать 
старшим пионерво-
жатым в Зугалайской 
семилетней школе. 
Призван в армию 23 
апреля 1941 года Дуль-
дургинским РВК Бу-
рят-Монгольского НО.

Место службы: 391 
гап 196 сд КВО; 825 
обао ЗабФ; 391 гап 190 
сд 48 А ЮЗФ. 

Служил в звании ка-
питана в 391-м гаубич-
ном артиллерийском 
полку 190-й стрелко-
вой дивизии особого 
Киевского военного 
округа. Наводчиком 

Наградной лист к ордену Красной Звезды

Наградной лист к ордену Славы III степени
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122-мм гаубицы вступил в бой в первый день войны 22 июня 1941 года под городом Львовом. В 
боях за Житомир он был тяжело ранен, контужен. После длительного лечения вернулся снова в 
часть техобслуживания воздушной армии, начальником прожекторной станции. Участник вой-
ны с Японией. 

Дата окончания службы: 26.11.1945.
Награжден орденами Славы III степени (21.06.1948), Отечественной войны II степени 

(06.04.1985), медалями «За отвагу» (30.05.1951), «За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией». 

После войны окончил высшую партийную школу в Иркутске и много лет трудился на пар-
тийных работах, директором маслозавода. Затем перешел на работу учителем в Зуткулейскую 
среднюю школу.

Дондок Мижитович умер в 1990 году в селе Зуткулей.

САНЖАЕВ ШАТАР САНЖАЕВИЧ (САНТАЕВИЧ) (1920–1943)

Шатар Санжаев родился в 1920 году в селе 
Судунтуй Агинского района. Окончил Тап-
танайскую неполную среднюю школу, после 
поступил в Агинское педагогическое учи-
лище. В 1940 году окончил педагогическое 
училище и был призван в армию. Попал в 
115-й кавалерийский полк 8-й кавалерий-
ской дивизии. Будучи на службе, он окон-
чил ускоренный курс Владивостокского во-
енно-пехотного училища. После окончания 
обучения был направлен на Западный фронт. Боевой путь Шатар 
Санжаев начал командиром взвода под Сталинградом. Воевал за ос-
вобождение Украины.

Доктор педагогических наук Ж. Т. Тумунов в книге «Боевые вехи 
агинцев» тепло отзывается о своём однокурснике, боевом товарище 

Шатаре Санжаеве.
«Трудными военными дорогами прошел судунтуец Шатар Санжаев. Он призван в ряды Крас-

ной армии в 1940 году и направлен, как многие агинцы, в упомянутый ранее 115-й кавале-
рийский полк 8-й кавалерийской дивизии. Он мой однополчанин и одноклассник по Тапта-
найской неполной средней школе и агинскому педучилищу. Был одним из лучших учеников 

Педагогический кол-
лектив Зуткулей-
ской СОШ
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этих учебных заведений, отличался хорошей физической 
подготовкой, спортивными достижениями, был постоян-
ным участником спортивных соревнований, пользовался 
особым уважением у учителя физкультуры В. Н. Долгопо-
лова. Будучи кавалеристом, пользовался особой любовью 
у командира взвода башкира Бикмаева. По рубке лозы 
занимал первое место в эскадроне и участвовал с полком 

в соревновании по конному спорту (джигитовка, вольтижировка, рубка лозы и др.). Также он 
вместе со мной окончил ускоренный курс Владивостокского военно-пехотного училища. После 
окончания обучения направлен на фронт. Воевал за освобождение Украины. 

В своем письме с фронта он писал: «Фронтовой привет вам, комсомольцам и молодежи 
округа, с берега Днепра. Мы, комсомольцы-фронтовики, высоко поднимая знамя Ленинского 
комсомола, идем только вперед, на запад, освобождая нашу Украину от фашистской гадины. 
Комсомольцы-фронтовики не раз прославились в боях за Родину, при форсировании и на за-
падном берегу этой реки, они стойко и отважно дерутся с немецкими захватчиками». Письмо 
заканчивал словами: «Я, комсомолец, заклинаю вас, земляков-комсомольцев, работать с удво-
енной энергией, дать фронту и Родине все необходимое для полного уничтожения коварного 
и злейшего врага». Этот бесценный документ хранится в музее села Судунтуй и служит делу 
воспитания молодежи.

Он погиб 22 октября 1943 года в боях за освобождение города Белая Церковь, похоронен 
здесь же. Я знаком с родителями своего школьного и солдатского друга Шатара Санжаева по 
работе в Судунтуйской семилетней школе в 1949–1950 годах. При первой встрече со мною у них 
навернулись слезы на глазах, рассказали о судьбе своего сына Шатара и его гибели. Но они не 
верили в то, что потеряли его, ждали, как и многие другие родители».

Шатар Санжаевич погиб на западном берегу Днепра в боях за город Белая Церковь. 
Похоронен: Украинская ССР, Кировоградская область, Онуфриевский район, село Успенка; 

Украинская ССР, Кировоградская область, Онуфриевский район, село Дача, восточнее, 800 м.

Письмо с фронта Ш. С. Санжаева

Поименный список о безвозвратных потерях
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ЦЫРЕНДОРЖИЕВ БАТОМУНКО ЦЫРЕНДОРЖИЕВИЧ (1920–2013)

Батомунко Цырендоржиев, старший сын 
Цырендоржи Душеева, родился 2 января 1920 
года в улусе Кильгинда (с. 8 Марта Ага-Хан-
гильского сельского совета). Окончил Агин-
ское педагогическое училище в 1940 году 
и начал работать в ЛДТаптанайской школе 
крестьянской молодежи. Молодой учитель 
призван в ряды Красной армии в 1940 году 
Агинским РВК Агинского Бурят-Монголь-
ского НО Читинской области, принял прися-
гу в 115-м забайкальском полку на Дальнем Востоке.

Проходил службу в должности оружейного мастера на Дальнем 
Востоке. Воевал в составе 115-го кавалерийского полка 8-й кавале-
рийской дивизии 6-го кавалерийского корпуса. Участвовал в освобо-

ждении Брянска, Смоленска, Белоруссии, городов Румынии, Чехословакии, Австрии, Польши. 
В боях за Карпаты Батомунко Цырендоржиев был удостоен ордена Красной Звезды. Старше-
му сержанту Батомунко Цырендоржиеву приказом Верховного главнокомандующего маршала 
Сталина от 20 декабря 1944 года объявлена благодарность за овладение крупным промышлен-
ным центром Венгрии – городом Дебреценом. В этом бою Батомунко Цырендоржиев был кон-
тужен, но продолжал оставаться в строю. Победу он встретил в Праге. Демобилизован в 1945 
году. Воинское звание – капитан.

Боевые награды Б. Ц. Цырендоржиева: орден Красной Звезды (16.04.1945), медаль «За отва-
гу» (24.05.1944), медаль «За отвагу» (22.11.1944), медаль «За боевые заслуги» (26.10.1944), ме-
даль «За отвагу» (05.01.1945), медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (09.05.1945).

С 1945 года – инспектор Могойтуйского районного отдела народного образования, с 1950 
года – директор Могойтуйской 7-летней школы, с 1960 года – директор начальной школы, дет-
ского дома села Бальзино, с 1962 года – директор Ара-Илинской средней школы, с 1966 года 
– заведующий районным отделом культуты, с 1967 года – инспектор народного образования, 
директор Дульдургинской 8-летней школы. В 1980–1990 годах – фотокорреспондент районной 
газеты «Ленинец», руководитель кружка «Фотодело» в Доме пионеров.

Батомунко Цырендоржиевич умер 25 апреля 2013 года. Вся трудовая деятельность уроженца 
села Ага-Хангил прошла в Дульдургинском районе, он известен как один из организаторов сис-
темы образования в Агинском Бурятском округе.

Рассказ о том, как буряты на генеральской машине по Праге катались  
(по воспоминаниям Б. Цырендоржиева)

Виктор Балдоржиев
– Смотри, какая красивая машина. Ни одной царапины. Как уцелела в такой заварухе? Тан-

ки корёжит и сминает, а тут такая машина и целая! – недоумевал старший сержант Батомунко 
Цырендоржиев, которого почему-то русские называли Андреем, а буряты – Хандри, осматри-
вая блестящую, будто лакированную, чёрную машину. – Бросили, что ли? Из гаража, наверное, 
недавно выкатили. На таких машинах только богатые господа ездят. Вся открытая, будто без 
кабины, не сиденья, а дорогие кресла. 

– Мы и не видели таких машин никогда, – заметил его друг старшина Садо Намжилов, обходя 
автомобиль. – Красиво тут люди устраиваются, гаражи, как самые лучшие дома, все каменные. 
Даже скот здесь живёт лучше, чем люди в советских колхозах.

– Тише, тише, Садо! Не критикуй шибко. Ты про себя думай... Прокатимся, что ли, по Праге! 
– вдруг загорелся Хандри, закидывая свой ППШ за плечо. – И ключ торчит в зажигании.

– А ты умеешь ездить?
– Конечно, нет. Я думал, ты умеешь. У вас же в колхозе были машины, а я на технике не ездил. 
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Ты же знаешь, меня сразу после училища при-
звали.

– У нас таких машин нет. Это совсем другая 
машина. Наши с фанерной кабиной. А тут всё 
блестит и на кнопочках! Не трактор. У нас в 
районе, наверное, человек десять умели ездить 
на тракторах и машинах с фанерными кабина-
ми.

– Это, Андрюха, «Хорьх», хорошая маши-
на! Генеральская, поди, – высказал догадку 
подошедший сержант Нечаев. – Эх, умел бы я 
ездить, рванул бы по Чехословакии!

– И ты не шофёр! Куда рванул бы? – огор-
чился Андрей-Хандри.

Автомобиль стоял у самого бордюра улицы, 
по сторонам которой начинались руины и уце-
левшие здания Праги. Пятый день не гремели 
выстрелы и взрывы, майское небо удивляло 
чистотой.

Прага ликовала! Люди смеялись, улыбались 
друг другу, обнимались, танцевали, звучала му-
зыка. Всюду то взлетал, то ниспадал людской 
гомон, урчала военная техника. Народа было 
дивно много! Говорили на разных языках. Вре-
мя от времени неведомо откуда доходили слу-
хи, что в окрестностях города отстреливаются 
не признающие или не знающие о капитуля-
ции немцы и неизвестные люди в немецкой 
форме. Эти неизвестные не сдавались, пред-
почитали застрелиться. Хандри и Садо знали 
– власовцы.

Ещё до наступления на восставшую Прагу 
бойцов 115-го полка, в котором служили друзья 
с начала призыва, предупредили: возможны 
бои с власовцами в немецкой форме. Навер-
ное, они пытались прорваться через окруже-
ние и сдаться в плен американцам. Хандри и 
Садо успели повоевать с ними. О них говори-
ли, что они сначала поддерживали восставшую 
Прагу, но потом почему-то покинули город.

Война закончилась 9 мая, а Цырендоржие-
ву и Намжилову вместе с однополчанами при-
шлось воевать до 12 мая. А что будет впереди? Бандеровцов выковыривать отправят? И такие 
слухи гуляют.

Коренастые и скуластые, смуглые и весёлые, они всё ещё не могли привыкнуть к тому, что 
война закончилась. А красивый немецкий автомобиль всем своим видом говорил о мирной и 
совершенно незнакомой друзьям жизни, которая была всё время где-то совсем рядом.

– Нечаев! Кто-нибудь из наших умеет ездить на этой машине? – спросил Хандри, не остав-
лявший надежды прокатиться на красивой машине.

– Вряд ли... У нас же одни колхозники, трактористы, танкисты, кавалеристы, оружейники. А 
тут немецкая техника. Точная, блестит вся. Аккуратность любит.

Автомобиль уже окружили до взвода солдат и сержантов. Шофёров в толпе не было. Нача-
ли искать среди проходящих солдат, сходили к хозяйственникам, побывали у миномётчиков, 
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штабных. Шофёры были, но никто из них на 
«Хорьхе» не ездил.

– Что за народ! – вскипел неугомонный Неча-
ев, матерясь.

Солдаты стали отходить от красивой машины.
Мимо потянулась длинная колонна пленных, 

которых вели несколько конвойных. Немцы шли 
оживлённо, как будто наконец-то освободились 
от огромной и давящей тяжести, а теперь можно 
было вздохнуть и шагать налегке, не особенно 
заботясь о будущем.

– Немецкая, говорите, техника? – спросил у 
Садо и Нечаева Хандри, сдвигая в задумчивости 
на затылок кубанку. – Немецкая... Значит, надо…

Он решительно шагнул в сторону колонны 
пленных и заговорил с конвойным. Тот рассме-
ялся и махнул рукой. Хандри хлопнул его по пле-
чу и тоже рассмеялся, внимательно разглядывая 
бредущих немцев. Выбрав одного из них взгля-
дом, он поманил его: «Ком цу мир!» Конвойный 
кивнул, разрешая, и пленный подошёл к Хандри.

Познания немецкого закончились. Не будешь 
же пленному говорить: «Хенде хох или капут»? 
Но когда немцу показали машину и объяснили 
жестами, что надо ехать, пленный понял, ожи-
вился, осмотрел колёса, открыл капот и стал ос-
матривать двигатель, проверять масло.

– У немцев на машине ездит любой, а у нас надо искать! – сделал бодрый вывод Садо. – Куда 
поедем, что мы тут знаем?

– Найдём куда! – рассмеялся Хандри. – У нас свободное время до утра. Не потеряемся. Са-
дись, немец, за руль, крути, Нечаев, рукоятку, Садо – на заднее кресло, я – рядом с тобой. Как 
генералы будем!

Колонна пленных скрылась за ближним поворотом. «Хорьх» завёлся со второго оборота, мяг-
ко зарокотал двигатель, немец повернулся и вопросительно взглянул на Хандри, севшего возле 
Садо на заднем сиденье, и тот, вытянув повелительно руку вдоль улицы, показал – прямо. Садо 
передвинул ППШ на грудь, Нечаев закрыл дверь, сел возле водителя, пристроив свой карабин 
между колен.

Блестящий немецкий автомобиль покатил по Праге...

ЦЫРЕНОВ ДАШИ-ДОНДОК ЦЫРЕНОВИЧ (1922–1985)

Даши-Дондок Цыренов родился 10 ок-
тября 1922 года в семье Цырена Жамсара-
нова в селе Верхняя Борзя. Воспитывался у 
дедушки и бабушки. 

В период массового переселения жите-
лей Верхней Борзи в 1932 году семья наше-
го героя переехала в «Улаан-Туяа» Агинско-
го района. Живя с дедушкой и бабушкой, 
маленький Даши-Дондок с ранних лет при-
учился к труду. 

Позднее он поступил в семилетнюю школу села Судунтуй. В шко-
ле учился только на отлично, был целеустремленным, любозна-

Наградной лист к ордену Красной Звезды
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тельным, дисциплинированным, по-хорошему 
упорным, достигающим задуманного учени-
ком. Понимая благородство профессии учителя, 
маленький Даши-Дондок решил для себя не-
пременно стать им. В 1937 году он успешно сдал 
вступительные экзамены в Агинское педагоги-
ческое училище и был зачислен на отделение 
учителей начальных классов. После окончания 
училища был направлен учителем в село Уронай 
Могойтуйского района. В этом же году, став чле-
ном ВЛКСМ, начал активно участвовать в обще-
ственной жизни. Позже ему пришлось работать 
и в Цокто-Хангильской начальной школе.

8 февраля 1942 года Даши-Дондок призван 
в ряды Красной армии Агинским РВК Агинско-
го Бурят-Монгольского НО Читинской области. 
Службу проходил в воинской части: 103 сд 2 
оск 36 А ЗабФ. Даши-Дондок Цыренов службу начал в 103-й пехотной дивизии Забайкальского 
фронта вначале рядовым, а потом в 1945–1946 годах секретарем первичной комсомольской ор-
ганизации батальона. Даши-Дондок Цыренов – участник войны с империалистической Япони-
ей, в составе Забайкальского фронта он дошел до города Мукдена. 

В июле 1946 года, будучи на станции Известковая Еврейской автономной республики в соста-
ве 434-го конвойного полка внутренних дел СССР, был демобилизован в звании лейтенанта, т. 
к. имел профессию учителя. Следует отметить, что в апреле 1945 года Даши-Дондок Цыренович 
вступил в ряды КПСС. 

За боевые заслуги награжден дважды орденом Отечественной войны II степени (09.05.1945, 
25.09.1945), медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (09.05.1945), «За Победу над Японией» (30.09.1945).

После возвращения с войны работал директором Улзытуйской начальной школы Агинского 
района, с августа 1947 года – секретарем окружкома ВЛКСМ, затем был назначен школьным ин-
спектором районного отдела народного образования. 

Когда постановлением Президиума Верховного Совета районы Агинского округа были ликви-
дированы, молодого учителя назначили директором Улан-Булакской начальной школы. И позже 

Краткое описание боевого подвига 
Д.-Д. Ц. Цыренова

Краткое изложение личного боевого подвига Д.-Д. Ц. Цыренова
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Даши-Дондоку Цыреновичу при-
шлось вплоть до 1953 года руко-
водить Судунтуйской семилетней 
школой и преподавать географию.

В августе 1953 года Д.-Д. Ц. Цы-
ренов поступает в Читинский педа-
гогический институт. После успеш-
ного окончания института в 1957 
году был назначен директором 
Агинской средней школы № 2. 

Но и здесь ему не пришлось 
долго трудиться, он был назначен 

в августе 1958 года председателем колхоза имени Ленина. За семь лет руководства колхозом 
(07.1958–1966) были построены школа, пришкольный интернат, Дом культуры, фельдшерский 
пункт, дома для жителей села. Успешно развивалось животноводство.

В селе Кункур с благодарностью вспоминают Даши-Дондока Цыренова как человека, внес-
шего большой вклад в становление и развитие колхоза. Он сумел объединить и заинтересовать 
жителей, расставив правильные приоритеты на селе. Даши-Дондок Цыренов был интеллигент-
ным, честным, добрым руководителем. 

Из воспоминаний председателя окружного совета ветеранов Ц. С. Соктоева:
«Когда я только начал работать в комсомоле, Даши-Дондок Цыренович был направлен пред-

седателем колхоза в Кункур. С ним вместе были назначены председателями Б. Д. Минжурдор-
жин в село Урда-Ага, Б. Б. Батуев в село Будалан, Д. Г. Жамсаранов в село Цаган-Оль.

В 1964 году стала внедряться новая практика уборки урожая. Даши-Дондок Цыренов в мест-
ности Булам, собрав все комбайны, выстрелив ракетницей, одним сигналом начинал уборку 
урожая. В местности Цугол Даши-Дондоком Цыреновым были построены гараж, МТМ, дома для 
механизаторов. Он смог превратить Кункур в один из просвещенных сел округа».

Из воспоминаний Б. Д. Минжурдоржина, ветерана труда, друга детства Д.-Д. Цыренова:
«Мы с ним были очень дружны. Отличало его то, что он всегда учитывал мнение окружаю-

щих. Никогда не держал зла на других. Всегда все высказывал в лицо».
Шофер В. Пурбуев из села Кункур вспоминает:
«Даши-Дондока Цыреновича знаю давно. Еще когда я учился в школе, он преподавал нам 

несколько предметов. Был он очень строгим и требовательным учителем. В 1960–1961 годах 
мне довелось работать шофером в колхозе. В это время у нас в селе началось масштабное стро-
ительство. Вначале были построены клуб, школа, интернат, дома, колодцы, стайки для скота. 
Постоянно выезжали в Агинское, Читу. Иногда, не замечая день или ночь, стоит на дворе. Буду-
чи учителем по образованию, он хорошо знал и производство. Всегда учитывал мнение людей, 
находившихся рядом, был легок на подъем».

В Могойтуйском районе, где Д.-Д. Цыренов принял должность председателя районного Сове-
та исполкома, приложил все свои старания и способности для развития Могойтуйского района.

Затем Даши-Дондока Цыреновича назначили первым секретарем Агинского райкома КПСС. 
Здесь особое внимание им уделялось сельскому хозяйству.

Из воспоминаний Б. Базарова, второго секретаря Агинского райкома КПСС: 
«Он всегда имел свое мнение, переубедить его можно было с трудом. Задуманное старался 

непременно исполнить, быстро понимал суть того или иного дела». 
Трудовую деятельность Даши-Дондок Цыренов закончил директором Агинской средней 

школы № 1. Даши-Дондок Цыренович, будучи учителем, партийным работником, руководите-
лем хозяйства, всю свою жизнь посвятил службе родному краю, заслужил уважение среди насе-
ления. 

Вместе с супругой Бутит Батоевной воспитали двоих детей, внуков, растут правнуки. Ушел из 
жизни в 1985 году.

Каждый человек оставляет после себя след. Жизнь героя нашего рассказа полностью была 
посвящена развитию родной Аги. 

Чабанские стоянки в с. Кункур
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ЧИРНИНОВ ЦЫРЕНЖАБ ЧИРНИНОВИЧ (1924–2018)

Цыренжаб Чирнинов родился в 1924 году 
в селе Ага-Хангил Могойтуйского района. 
После окончания Агинского педагогическо-
го училища работал учителем в Ага-Хан-
гильской школе. 

Призван в армию в 1943 году и демобили-
зовался в 1948-м. Рядовой Цыренжаб Чирни-
нович участвовал в войне с милитаристской 
Японией в составе 23-го отдельного полка 
связи. Принимал участие в форсировании 
Большого Хингана.

В 1948–1950 годах работал в системе потребкооперации округа. 
С 1950 по 1962 год работал учителем в Зугалайской средней школе 
и заведующим Ушарбайской начальной школой в 1954–1959 годах. 

Ученица Цыренжаба Чирниновича, заслуженный работник образования Читинской области 
Долгоржаб Балданова вспоминает:

«Наш выпуск 1960 года – последний выпуск Могойтуйской начальной школы. В 1955 году я 
поступила в подготовительный класс. Наш первый учитель – Чирнинов Цыренжаб Чернинович, 
он всегда для меня Учитель с большой буквы. В данное время проживает в Дульдурге. Помню, как 
хорошо он рисовал – делал для нас наглядные пособия, доходчиво объяснял азы грамотности».

16 декабря 1963 года образован окружной отдел кинофикации и начальником утвержден 
Ц. Ч. Чирнинов. Кинофикация – это мероприятия, направленные на строительство кинотеатров 
и передвижных киноустановок с демонстрацией фильмов в населенных пунктах округа.

В 1962–1965 годах тру-
дился в отделах культуры 
округа, Агинского и Могой-
туйского районов, с 1965 по 
1985 год – на разных хозяй-
ственных работах в округе, 
в том числе председателем 
колхоза «Победа» (1972–
1978), начальником ремс-
тройучастка.

Юбилейное поздравление, газе-
та «Ленинец»

Ц. Ч. Чернинов поздравляет с Днем Победы
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Награжден медаля-
ми: «За Победу над Япо-
нией», «За Победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–9145 гг.», «За до-
блестный труд. В озна-
менование 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина». На праздно-
вании 70-й годовщи-
ны Великой Победы в 
ГО «Поселок Агинское» 
Агинского Бурятского 
округа ветеран войны 
и труда Цыренжаб Чир-
нинов в своем высту-
плении подчеркнул, что 
победа в войне стала 
возможной благодаря 

дружбе народов Советского Союза, их героизму, силе духа и веры в победу над фашизмом.
Умер в 2018 году в селе Дульдурга.

ВЫПУСК 1941 ГОДА

АЮШИЕВ БАТОМУНКО АЮШИЕВИЧ (1922–2007)

Воинское звание: гвардии старший сер-
жант; капитан.

Воинская часть: 11-й гвардейский кава-
лерийский полк 4-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии; 848-й стрелковый полк 129-й 
стрелковой бригады; 11-й гвардейский ми-
нометный полк 65-й гвардейской стрелко-
вой дивизии.

Боевые награды: орден Отечественной 
войны II степени (20.04.1945), орден Оте-
чественной войны II степени (25.07.1945), орден Красной Звезды 
(30.10.1943), медаль «За отвагу» (06.03.1943), медаль «За отвагу» 
(05.03.1945), медаль «За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), медаль «За освобождение 
Варшавы» (1945), медаль «За взятие Берлина» (1945). 

Б. А. Аюшиев – гвардии старшина 11-го гвардейского кавалерий-
ского полка 4-й гвардейской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского Померанского Красно-
знаменного ордена Суворова корпуса – родился 29 июня 1922 года в селе Узон в семье скотовода. 

По окончании экстерном Агинского педагогического училища Батомунко вернулся в родное 
село Узон, куда ему и пришла повестка в военкомат в июле 1941 года. Вместе с 20 новобранцами 
Аюшиев в грузовике прибыл на станцию Дарасун, а затем добрался до Мациевской станции, 
находившейся рядом с Маньчжурией, и строем пошел до своей части. Рядовой Батомунко был 
распределен в 38-й стрелковый полк, где вместе с ним в одной роте оказалось несколько чело-
век из его района.

Б. Аюшиев был зачислен рядовым 4-й роты 3-го батальона 38-го стрелкового полка 65-й 

Встреча ветеранов-выпускников в Агинском педагогическом училище. 
2010 г.
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стрелковой дивизии, находившейся на 
советско-маньчжурской границе, неда-
леко от станции Даурия. Принял учас-
тие в государственном параде в городе 
Куйбышеве 7 ноября 1941 года, в насту-
пательных боях на реке Волхов. В соста-
ве 3-го отдельного стрелкового батальо-
на 129-й отдельной стрелковой бригады 
на Западном фронте принимал участие 
в боях под Ржевом летом 1942 года и в 
освобождении Воронежа в январе 1943 
года. В ночном бою под городом Нижне-
девицком сержант Аюшиев, посланный 
в разведку, был ранен. Наградой ему 
стала медаль «За отвагу». Во время боев 
на Курской дуге 2-й кавкорпус совер-
шил глубокий рейд в Брянские леса. За 
боевые заслуги при форсировании реки 
Десны Б. А. Аюшиев был награжден ор-
деном Красной Звезды. В составе 1-го 
Белорусского фронта 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус участвовал в ос-
вобождении Украины и Белоруссии и 
летом 1944 года вышел к территории 
Польши. Здесь связной Аюшиев был 
переведен командиром отделения в 
разведку полка с присвоением звания 
старшего сержанта и участвовал в осво-

Из представления к ордену Красного Знамени

Из представления к ордену Отечественной войны II степени

Из представления к медали «За отвагу»
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бождении польской столицы, за что был награжден медалями «За отвагу» и «За освобождение 
Варшавы». Участвуя в операции по взятию Берлина, 2-й гвардейский Померанский корпус, пре-
следуя отступающего противника, вышел к реке Эльбе, и День Победы старший сержант Аю-
шиев встретил на Эльбе. За участие в Берлинской операции Батомунко Аюшиев был награжден 
орденом Отечественной войны II степени и медалями «За взятие Берлина» и «За Победу над 
Германией». Лето 1945 года корпус провел в Германии в составе группы Советских оккупацион-
ных войск и в сентябре вернулся на родину. Б. А. Аюшиев, как получивший три ранения в боях, 
в октябре 1945 года был демобилизован.

В интервью «Воспоминания о военных дорогах» о своем боевом пути в Великой Отечествен-
ной войне в 1941–1945 годах капитан запаса Батомунко Аюшиевич Аюшиев разделил на части: 
Тихвинские бои, бои на Волховском фронте, под Новгородом, Ржевские бои 1942 года, бои под 
Воронежем, кавалерийский рейд на Десну, от Десны до Буга, в боях за освобождение Польши с 
лета 1944 года, поход в Германию, конец войны.

После демобилизации работал в Дульдургинском райфинотделе. Батомунко Аюшиевич с 
1947 по 1952 год учился в Московском государственном экономическом институте, в аспиран-
туре и в 1959 году защитил кандидатскую диссертацию. Проработав пять лет в научных учре-
ждениях Сибирского отделения Академии наук СССР, Б. А. Аюшиев перешел на работу в Бурят-
ский сельскохозяйственный институт в городе Улан-Удэ. Он был преподавателем, завкафедрой 
экономики и бухучета, доцентом (1961–1991). За успехи в научно-педагогической деятельности 
Б. А. Аюшиев был удостоен медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня ро-
ждения В. И. Ленина».

Умер 19 февраля 2007 года.

БАЗАРОВ РАКША БАЛДАНОВИЧ (1920–1980)

Ринчин Ракшаев, заслуженный
архитектор РБ (19.02.2020)

Жизнь в служении
«Наш отец, Ракша Балданович Базаров, ро-

дился 16 февраля 1920 года в семье чабанов 
Базара Балданова и Шойжид Намсараевой в 
местности Ага-Хангил, у подножия священных 
гор Дондок-Эри и Согто-Уула, в живописной 
долине реки Аги.

Отец с детства стремился к знаниям. После 
окончания в селе Агинское семи классов, а затем педучилища, в июне 
1941 года его направили на работу в школу села Узон Дульдургинского 
района.

На войне как на войне
В школе отец проработал недолго. Уже в январе 1942 года его призвали в Красную армию. 

Проходил службу в Забайкальском военном округе. Через год способного бойца перевели в Мо-
сковский военный округ для учебы в пулеметно-минометном училище города Энгельса. После 
его окончания отец находился в частях резерва Ставки Верховного главнокомандующего.

Во второй половине 1943 года его часть передали в распоряжение 1-го Украинского фронта 
под командованием генерала Николая Ватутина. Отец служил заместителем командира стрел-
кового взвода в звании старшины. В то время шли ожесточенные бои по освобождению городов 
Житомир, Бердичев и других населенных пунктов Украины. Обе стороны несли большие потери 
в живой силе и технике.

Папа, как и многие фронтовики, не очень любил вспоминать о войне, но иногда нам, детям, 
все же удавалось уговорить его рассказать о наиболее запомнившихся эпизодах. Например, о 
сражении возле населенного пункта под Бердичевом. Немцы вели плотный заградительный 
огонь по нашим наступающим частям, и отца ранило осколком мины в левую руку. Весь окро-
вавленный, промерзший до костей, с высокой температурой, он пролежал до темноты, пока его 
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не обнаружили санитары. Они оказали ему 
первую медицинскую помощь и отправили 
в военно-полевой госпиталь. Рана дала ган-
гренозное осложнение, поэтому отец долго 
находился на лечении в госпиталях Курска 
и Пензы. Руку удалось спасти. В том бою из 
личного состава папиной стрелковой роты 
почти никого не осталось в живых.

После выздоровления в мае 1944 года 
отца зачислили курсантом 1-го Ленинград-
ского Краснознаменного артиллерийского 
училища, которое окончил в мае 1945-го. Его 
направили командиром огневого взвода в 
5-ю армию 1-го Дальневосточного фронта, 
которым командовал маршал Советского 
Союза Кирилл Мерецков. Затем в составе ди-
визии под командованием Героя Советского 
Союза, славного сына калмыцкого народа 
генерала Басана Городовикова отец участ-
вовал в боях против Квантунской армии 
Японии в Северном Китае, освобождая мно-
гие населенные пункты, в том числе города 
Муданьцзян и Гирин. Советские войска сов-
местно с монгольскими частями в кратчай-
шие сроки наголову разгромили хваленую 
Квантунскую армию, проявив чудеса отваги 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги»Наградной лист к ордену Красной Звезды 

Наградной лист к ордену Красной Звезды
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и мужества в тяжелых условиях горной и 
болотистой местности. Местное население 
восторженно и благодарно встречало дол-
гожданных освободителей.

Ракша Балданович закончил войну в зва-
нии младшего лейтенанта. На его груди си-
яли два ордена Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германи-
ей», «За Победу над Японией».

В родном краю
После войны отец продолжил службу в 

одной из воинских частей Дальневосточно-
го военного округа в городе Тетюхе. Прие-
хав в очередной отпуск на родину осенью 
1946 года, женился на Бальжит Жаповой, 
которая работала старшей пионервожатой 

семилетней школы села Зугалай Могойтуйского района. В часть они приехали уже вдвоем. По-
сле демобилизации отца в июле 1947 года родители вернулись в родные края. Вскоре папу на-
значили заведующим Ага-Хангильской начальной школой с интернатом для детей животново-
дов. Располагалась она у подножия северного склона горы Дондок-Эри. В 400 метрах от нее река 
Ага делает плавный поворот, образуя широкую излучину.

Когда в конце 40-х годов четыре артели Ага-Хангила решили объединиться в колхоз «Побе-
да», возникла необходимость переноса школы на центральную усадьбу. Эта задача легла на пле-
чи отца, и он с ней успешно справился. В то время мне было 5 лет. Хорошо помню, как возили 
бревна, стройматериалы, инвентарь на грузовых машинах и подводах. К новому учебному году 
управились с задачей.

В 1959 году отца назначили зампредседателя Могойтуйского райисполкома, а в 1961-м – се-
кретарем исполкома Агинского Бурятского национального округа. Мы гордимся тем, что наш 
отец, Ракша Балданович, вошел в историю округа как человек, который бессменно и достойно 
трудился в течение двух десятков лет в этой ответственной должности. Его заслуги отмечены 
орденом Трудового Красного Знамени и многими другими наградами. В этот период времени 
председателями окружного исполкома работали Н. Б. Бадмажабэ, Б. Ш. Шагдаров, Б. Ц. Цыренов 
и Ц. С. Соктоев. Все они высоко ценили не только профессионализм Ракши Балдановича, но и 
такие его человеческие качества, как порядочность, скромность и отзывчивость.

К большому сожалению, папа совсем немного не дожил до выхода на заслуженный отдых. 
Сказались фронтовые раны.

Мама наша, Бальжит Жаповна Жапова, тоже окончила Агинское педучилище, работала учи-
телем в Могойтуйской начальной школе, а затем в Агинской средней школе № 1. Жизнерадост-
ная, добрая, активная, красивая, ее не случайно назначили председателем окружного женсове-
та, и она проработала там много лет. Женсоветы были в каждом селе, они не только занимались 
вопросами воспитания детей, организации их досуга, решением различных семейных проблем, 
но и активно участвовали во всех общественных делах села, района, округа. Мама прожила дол-
гую жизнь, до 92 лет. Мы с любовью вспоминаем ее, благодарны за все, что она для нас сделала, 
за помощь в воспитании наших детей, многочисленных внуков, правнуков и даже праправнуч-
ки.

У Ракши Балдановича и Бальжит Жаповны родилось пятеро сыновей и две дочери…
Ракша Балданович ушел из жизни 40 лет назад. Ушел, находясь на боевом посту – в разгар вы-

борной кампании. Стояли суровые сибирские морозы. Несмотря на простуду и плохое самочув-
ствие, он продолжал трудиться. Не выдержало сердце… Он остался в памяти своих земляков как 
человек, верный избранному делу, честный и в высшей степени ответственно относившийся к 
должностным обязанностям. Мы же, его дети, отмечая 100-летний юбилей со дня рождения до-
рогого папы, гордимся им, счастливы и благодарны судьбе за такого отца: доброго, удивительно 
мягкого по характеру, но в то же время строгого и принципиального».

Ракша Базаров (слева), Яндог Ленхобоев
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БАЛДАНОВ ЖИМБА БАЛДАНОВИЧ (1923–1978) 

Жимба Балданов – старший сержант, по-
мощник командира взвода 93-й отдельной 
стрелковой бригады, помощник командира 
взвода 1090-го стрелкового полка, коман-
дир стрелкового отделения в управлении 
(штаб) 29-й гвардейской стрелковой диви-
зии 1-го Прибалтийского фронта. 

Родился 1 января 1923 года в селе Челу-
тай Агинского района в семье крестьянина. 
После окончания Агинского педагогическо-
го училища в 1941 году начал педагогическую деятельность в селе 
Ортуй Могойтуйского района. Призван по мобилизации Агинским 
райвоенкоматом в ряды Красной армии в феврале 1942 года.

С 21 февраля по август 1942 года курсант Забайкальского пехотного училища (ст. Дивизион-
ная, Бурятия). Приказом НКО СССР № 0194 от 17.03.1942 училищу было присвоено наименова-
ние «Забайкальское военно-пехотное училище Красной армии».

С августа по ноябрь 1942 года – помощник командира взвода 2-го батальона 93-й отдельной 
стрелковой бригады. 93-я отдельная стрелковая бригада сформирована в августе 1942 года на 
территории Сухоложского района Свердловской области. В октябре 1942 года бригада была от-
правлена в самое пекло ожесточенного сражения за Сталинград. Сначала бригада удерживала 
позиции на побережье Волги, потом пошла в атаку и взяла высоту на Мамаевом кургане.

26 октября 1942 года был легко ранен в левую руку, после излечения с ноября 1942 по июнь 
1943 года учился в Могилёвском пехотном училище в городе Вольске.

С июня по июль 1943 года – помощник командира взвода в 1090-м стрелковом полку 323-й 
стрелковой дивизии. 323-я стрелковая дивизия третьего формирования сформирована 28 мар-
та 1943 года. Личный состав дивизии в составе Брянского фронта участвовал в Орловско-Кур-
ской битве – одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

С июля по ноябрь 1943 года находился на излечении в эвакогоспитале № 2817 (Нижний Нов-
город Горьковской области) после тяжелого ранения в правую ногу. 

С ноября 1943 по март 1944 года – командир отделения в управлении (штаб) 29-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 7 декабря 1943 года 29-я гвардейская стрелковая дивизия (вместе с 
другими соединениями и частями 10-й гвардейской армии) вошла в состав 15-го гвардейско-

го стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского 
фронта. 

12 января 1944 года началось наступление 
10-й гвардейской армии в общем направле-
нии на Пустошку Псковской области (стратеги-
ческий пункт на Москву, Киев и Ригу) с целью 
отрезать пути 16-й немецкой армии из группы 
армий «Север», отходившей от Великих Лук на 
запад. 

С февраля 1944 года 29-я гвардейская стрел-
ковая дивизия наступает в направлении Пско-
ва.

С марта 1944 по март 1945 года находился 
на излечении после тяжелого ранения в грудь в 
эвакогоспитале № 317 и эвакогоспитале № 1478 
(Нерчинск). 

20 марта 1945 года уволен в запас по ране-
нию на основании приказа НКО СССР № 336 от 
24 февраля 1945 года.
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После излечения вер-
нулся к своей мирной про-
фессии – с 1946 года начал 
педагогическую деятель-
ность в школе села Улан-
Булак, затем инструктором 
райкома партии в поселке 
Агинское. С 1954 года ра-
ботал учителем в родном 
селе Челутай, с 1966 года 
– инспектором отдела об-
разования администрации 
Агинского района, затем 
до октября 1978 года – ин-
структором Агинского рай-
кома партии, секретарем 
общества «Знание». 

Где бы ни работал, Жимба Балданович Балданов обладал позитивным мировоззренческим 
взглядом, высокой личной ответственностью, вел большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодого поколения, активно переписывался с однополчанами, выезжал на встре-
чи с ними, пока трагический случай не оборвал жизнь в самом расцвете. Вырастил и воспитал 
шестерых детей. Умер 26 октября 1978 года в поселке Агинское.

Ж. Б. Балданов на празднике 9 Мая

Письмо ветеранов 93-й отдельной стрелковой бригады с соболез-
нованием по поводу кончины Жимбы Балдановича. Командир Сергей 
Иванович Гордиенко

Ж. Б. Балданов с учителями Челутай-
ской школы
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Его вклад в общую победу отмечен многочисленными наградами:  орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За Победу на Курской дуге»,  ме-
даль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  медаль «20 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»,  медаль «50 лет Вооруженных сил СССР», медаль «60 лет Вооруженных сил СССР».

БАТОЕВ (БАТАЕВ) НАМЖИЛ (1921–1944)

Намжил Батоев родился в 1921 году в колхозе имени Когановича 
(ныне Цаган-Челутай) Могойтуйского района Читинской области. В 
1941 году окончил Агинское педагогическое училище. Призван в ряды 
РККА Агинским РВК Агинского района Агинского Бурят-Монгольского 
НО Читинской области в 1941 году. 

Воинское звание: мл. сержант.
Воинская часть: 344-й гвардейский стрелковый полк 119-й гвардей-

ской стрелковой дивизии; 344-й горно-стрелковый полк 138-й горно-

Краткое описание боевого подвига Н. Батоева

Именной список о безвозвратных потерях
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стрелковой дивизии.
Награжден медалями «За отвагу» 

дважды: дата подвига: 08.11.1943–
20.11.1943; 02.01.1944.

На основании именного списка 
безвозвратных потерь начальствую-
щего состава Намжил Батаев умер от 
ран 15 января 1944 года. Место захо-
ронения: Псковская область, Невель-
ский район, Усть-Долысская волость, 
деревня Усть-Долыссы.

Захоронение: 89926880.

ВИНОКУРОВ ВЛАДИМИР УСТИНОВИЧ (1923–1992)

Владимир Винокуров родился 24 марта 1923 года в селе Могойтуй 
Могойтуйского района. 

Окончил в 1941 году Агинское педагогическое училище. Призван 
в ряды РККА в ноябре 1941 года Агинским РВК. Службу прошел в зва-
нии младшего лейтенанта в воинской части: ВС, 6-я резервная ар-
мия, 306-я стрелковая дивизия, 957-й стрелковый полк. 

После войны работал учителем военного дела в Могойтуйской 
школе.

Наталья Казыкина (Лапшова) вспоминает:
«Владимир Устинович Винокуров мой классный руководитель. 

Мы – выпускники 20-го выпуска Могойтуйской средней школы. Ра-
ботал у нас учителем начальной военной подготовки. Наша школа 



135Книга памяти Агинского педагогического колледжа им. Базара Ринчино

всегда занимала 1-е места на районных смотрах допризывников. Равных ему не было. Светлая 
память моему учителю».

Первым директором послевоенного периода Дома детско-юношеского творчества, как внеш-
кольного учреждения – Дома пионеров, работал ветеран Великой Отечественной войны Влади-
мир Устинович Винокуров. С каждым годом под руководством Владимира Устиновича Дом пи-
онеров расширял сферу деятельности, кружковую работу разной направленности. И он работал 
до ухода на заслуженный отдых.

Боевые награды: ордена Красной Звезды (07.02.1959), Отечественной войны I степени 
(06.04.1985), юбилейные медали.

Умер в 1992 году в поселке Могойтуй. 

ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ АНИСИМОВИЧ (1921–1964) 

Михаил Григорьев родился 21 ноября 1921 
года в селе Кубухай Ононского района Чи-
тинской области.

Призван в ряды Красной армии Ононским 
РВК Читинской области 15 июня 1941 года.

Части и подразделения: 1081 сп 312 сд; 
859 ап 312 сд.

Воинское звание: гв. техник-лейтенант 
(ср. командный состав, инженерно-техниче-
ские звания), майор.

Боевые награды: орден Красной Звезды (31.05.1945), медаль «За 
боевые заслуги» (30.06.1943),  медаль «За боевые заслуги» (04.07.1943), 

В. У. Винокуров 
с кружковцами 
Могойтуйского 
дома пионеров

Описание боевого подвига
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медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945),  
медаль «За освобождение Варшавы» (09.06.1945), медаль «За взятие Берлина» (09.06.1945),

Дата завершения службы: 12.02.1964.

ДОРЖИЕВ ЦЫЖИП (ЦИЖИП) ДОРЖИЕВИЧ (1922–1942)

Цыжип Дор-
жиев родился в 
1922 году в хуто-
ре Бульдитутай 
(Хойто-Агинский 
сельский совет) 
Агинского района 
Читинской обла-
сти. В 1938 году 
поступил в Агин-

ское педагогическое училище и успешно 
окончил в 1941 году.

Призван в ряды Красной армии в авгу-

Описание боевого подвига

Боевой путь М. А. Григорьева

Документ о безвозвратных потерях
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сте 1941 года и закончил в 1942 
году Новосибирское пехотное 
училище.

Воинское звание: мл. лейте-
нант.

Воинская часть: 561-й стрел-
ковый полк 91-й стрелковой 
дивизии (I) Сталинградского 
фронта; 561-й стрелковый полк 
Московского военного округа.

Командир взвода роты авто-
матчиков Цыжип Доржиев умер 
от ран 13 декабря 1942 года.

За боевые подвиги награ-
жден орденом Красной Звезды 
(07.12.1942), медалью «За отвагу» 
(06.11.1942).

ДЫМБРЫЛОВ ШУЛУН-ЭРДЭНИ (ЭРДЫНИ, ЭРДЫНИ ГОРМИЕВИЧ) ГАРМАЕВИЧ 
(1923–1943)

Шулун-Эрдэни Дымбрылов родился в 1923 году в колхозе «Улаан-Ту-
яа» Агинского района.

Призван в ряды Красной армии в 1941 году Агинским РВК Агинского 
района Агинского Бурят-Монгольского национального округа Читин-
ской области. Воинская часть: отдельная саперная рота (осапр) 143-й 
отдельной саперной бригады (осбр) 700-го ордена Красного Знамени 
отдельного саперного батальона (осапб) 315-й Мелитопольской сапер-

Наградной лист к ордену Красной Звезды Наградной лист к медали  «За отвагу»

Боевой путь Ц. Д. Доржиева
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ной дивизии. Воинское звание – гвардии старший лейтенант. 
По рассказам односельчанина Шулун-Эрдэни, ветерана войны Ту-

дупа Одонова: 
«Где-то в 1944 году, будучи на фронте, получил письмо от земляка, 

друга, офицера Шулуна-Эрдэни Дымбрылова, где кроме фронтовых 
новостей тот отправил в письме фото, где он был снят со Звездой Ге-
роя Советского Союза. Это известие заинтересовало нас, его земля-
ков, и мы начали поиски через родных и близких и через Интернет.

Начали с его сестры Манда абгай Дымбрыловой (1913–2014). С 
ее слов, Шулун-Эрдэни Дымбрылов и Манда абгай были приемны-
ми детьми у своих родителей. Родились и выросли в местности Хухэ 
Нуга (рядом с обоо Баян Сагаан). Тогда местность входила в состав 
Шэнэстуйского сомона Борзинского района. В связи с переселением 
борзинских бурят в 1932 году оказались в Агинском округе, где ор-
ганизовали сельхозартель «Улаан-Туяа» на территории нынешнего 

сельского поселения «Судунтуй» Агинского района. 
Шулун-Эрдэни с малых лет, а он родился в 1923 году, был смышленым ребенком, посколь-

ку в детские годы общался с русскими соседскими 
детьми, еще в детстве хорошо владел разговорным 
русским языком.

Затем учеба в Улан-Булакской начальной и Су-
дунтуйской семилетней школах. Решил стать учите-
лем и поступает в Агинское педагогическое учили-
ще.

22 июня 1941 года началась война, и Шулун-Эр-
дэни оставляет учебу и помогает родным и родному 
колхозу «Улаан-Туяа» на сельхозработах.

13 июля 1941 года призывается в армию. 1 авгу-
ста 1941 года у боевого Красного знамени училища 
поклялись на верность родине, Коммунистической 
партии и советскому народу.

В марте 1942 года по приказу наркома обороны 
СССР маршала Тимошенко присвоены воинские 
звания младшего лейтенанта Даши Дарижапо-
ву, Шулун-Эрдэни Дымбрылову, Тучину Тумутову, 
Абарзади Дагбаеву, а отличнику Дашиниме Шагда-
рону было присвоено воинское звание лейтенанта. 

Абарзади Батоевич Дагбаев в своей книге «Мунхэ 
дурасхаал» / «Вечная память» вспоминает:

«Июнь 1941 года. Учащиеся Агинской средней 

Карточка Э. Дымбрылова Боевой подвиг

Наградной лист к ордену Отечественной 
войны II степени
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школы и студенты Агинского педагогического училища сдали выпускные экзамены. На душе 
радостно, мир стал ярче и красочнее. Каждый в мечтах и грезах. Впереди – вся жизнь: учеба, 
работа, любовь и дружба, дороги и просторы Родины. И вдруг страшная весть – фашистская Гер-
мания вероломно напала на Советский Союз. 

И вот уже июль 1941 года, призыв в армию. Мы прошли мандатную комиссию и сдали всту-
пительные экзамены в Черниговское военно-инженерное училище, которое тогда находилось в 
Иркутске. Из Агинского аймака было 13 юношей. Из них были приняты и зачислены курсантами 
шестеро: Цыдып Батоев (из Урдо-Аги), Дашинима Шагдарон и я (из Ага-Хангила) – выпускники 
Агинской средней школы; Тучин Тумутов (из Хара-Шибири), Даши Дарижапов и Шулун-Эрдэни 
Дымбрылов (из Цокто-Хангила) – выпускники Агинского педагогического училища…

Фронт остро нуждался в командирах. После нескольких месяцев учебы отличнику боевой 
и политической подготовки Цыдыпу Батоеву было присвоено воинское звание младшего лей-
тенанта, и его направили на фронт. В марте 1942 года по приказу наркома обороны маршала 
Тимошенко присвоены воинские звания младшего лейтенанта Даши Дарижапову, Шулун-Эр-
дэни Дымбрылову, Тучину Тумутову и мне, а отличнику Дашиниме Шагдарону было присвоено 
воинское звание лейтенанта. 

Вскоре мы, переодетые в офицерские формы с красивыми нарукавными нашивками и ква-
дратиками на петлицах, в сопровождении духового оркестра направились на вокзал, имея на 
руках направления на разные фронты: Дашинима Шагдарон – в Северо-Кавказский военный 
округ, оттуда в Крым, участвовал в боях за Новороссийск и на Малой Земле, Тучин Тумутов – на 
Западный фронт, а Даши Дарижапов, Шулун-Эрдэни Дымбрылов и я были направлены на Юго-
Западный фронт. Так разошлись наши фронтовые пути.

Но с Даши Дарижаповым мы прошли много фронтовых верст вместе. В конце апреля 1942 
года Дарижапов, и я стали работать в продотделе 28-й армии, которая воевала под Харьковом. 
Таким образом, мы из саперов сделались интендантами. 

Около недели находились в резерве армии, вскоре младшего лейтенанта Шулун-Эрдэни 
Дымбрылова направили в тыл, в Саратов, где формировались запасные полки, а нам, Даши Да-
рижапову и мне, было приказано работать в продотделе штаба 28-й армии…» 

По данным портала «Память народа. 1941–1945 гг.» Эрдыни Гармаевич Дымбрылов, коман-
дир отдельной саперной роты 700-го отдельного батальона 4-го Украинского фронта, пропал 
без вести в 1943 году.

За подвиги награжден орденами Красной Звезды (03.08.1943. 
Дата подвига: 17.07.1943, 20.07.1943), Отечественной войны II степени (30.10.1943) и медалью 

«За оборону Сталинграда» (15.05.1943).

ЖАМБАЛОВ ЮНДУН (ЮНДУК АГИРОВИЧ) ОЧИРОВИЧ (1922–2005)

Юндун Жамбалов родился 20 июля 1922 
года в Оленгуе (Хойто-Ага) Агинского райо-
на. Окончил в 1941 году Агинское педагоги-
ческое училище. Член ВЛКСМ, номер билета 
4951249.

Призван в ряды РККА 16 июля 1941 года 
Агинским РВК. Юндун Жамбалов служил 
техником в звании лейтенанта в военной 
части 913-го артиллерийского полка 344-й 
Рославльской Краснознаменной стрелковой 
дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Участие Юндуна 
Жамбалова на фронтах Великой Отечественной войны: 15.01.1942– 
23.07.1943 – Западный фронт, 23.07.1943–05.07.1944 – 3-й Белорус-
ский фронт, 05.07.1944–01.09.1944 – Прибалтийский фронт. Уча-

ствовал в обороне Москвы с 1 декабря по 1 февраля 1942 года. 21 июля 1942 года лейтенант 
Жамбалов получил легкое ранение.
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За боевые подвиги в Великой Оте-
чественной войне награжден: орденом 
Красной Звезды (приказ подразделения 
№ 7/н от 19.02.1945), орденом Отече-
ственной войны I степени (21.02.1985, 
номер записи: 1511918789), медалью 
«За оборону Москвы» (01.05.1944, удо-
стоверение № 014731), медалью «За 
оборону Москвы» (26.10.1944), медалью 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945), медалью «За боевые заслу-
ги» (30.12.1956).

Умер в городе Улан-Удэ в 2005 году.
Выписка из наградного листа к пред-

ставлению к ордену Красной Звезды: 
«За период пребывания в должности 

начальника артиллерийской мастерской тов. Жамбалов своим неустанным трудом с макси-
мальной энергией организовал бесперебойный ремонт всех артсистем и стрелкового оружия. 
В период наступательных боев он устранял появившиеся дефекты и производил ремонт не-
посредственно на ОП, обеспечивал высококачественный ремонт, благодаря чего орудия вновь 
входили в строй без армейского ремонта.

За короткий промежуток времени он сумел быстро и высококачественно перевести на зим-
нюю смазку все системы стрелкового оружия. Материальная часть систем и стрелковое оружие 
благодаря повседневной заботе тов. Жамбалова находятся в полном исправном состоянии и в 
любое время готовы к боевым действиям...»

Дмитрий Хамаганов, ветеран 19-й и 49-й армий, инвалид войны 1-й группы, с. Новоленино 
Осинского района, рассказывает: «В битве под Москвой активное участие принимал наш зем-
ляк, сибиряк Юндун Очирович Жамбалов, который всегда с нами и иркутянами ездил в Москву 
на встречу по приглашению совета ветеранов нашей армии. Он награжден медалью «За осво-
бождение города-героя Москвы». Народ гордится величайшим, героическим подвигом храбрых 
дальневосточных и сибирских войск, участвовавших в битве под Москвой».

НАСАКОВ ДАШИРАБДАН (1922–1944)

Из рассказа Д. Гурорабданова, племянника Даширабдана Насакова: 
«Мой родной дядя Даширабдан Насаков, уроженец села Зуткулей 

Дульдургинского района, родился в 1922 году третьим ребенком в се-
мье Дугарцырена Аюшиева. В 1930 году семья была репрессирована и 
отправлена в Красноярский край на лесоповал, а самого Дугарцырена 
сослали еще дальше, на Беломорканал. 

Акт о награждении медалью «За оборону Москвы»

Боевой путь Ю. О. Жамбалова
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Отец и мать, собираясь в ссылку с двумя старшими сыновьями, 
третьего сына – восьмилетнего Даширабдана – оставили у недалеко 
живущего соседа, свата Насака Цыренова, а четвертого – маленького 
годовалого Гурорабдана – отдали родному брату Бато Аюшиеву. Како-
во было на душе у маленького Даширабдана, оставленного у соседа?! 
Учился он хорошо, во время учебы в Таптанайской школе участвовал 
в конференции по биологии, защитил работу на отлично и получил 
кличку Чарльз Дарвин. После окончания школы Даширабдан посту-
пил в Агинское педагогическое училище, которое окончил на отлично, 
и был направлен на работу в Хилокский район учителем. Только начал 
работать в школе, началась война, и он был призван Хилокским рай-
военкоматом в армию. Даширабдан надеялся, что по дороге на запад-
ный фронт он, может, встретится с родителями, братьями в Иркутской 
области, которые жили в то время на станции Зима, оставшись там без 
права возвращения на родину после ссылки. Но не тут-то было. Кто же 

разрешит ему, простому бурятскому парню, встретиться с родными? 
Младший сержант командир отделения 188-го стрелкового полка получил сильное ранение в 

Северной Карелии, возле села Маштила, и умер 11 июня 1944 года, когда до победы оставалось 
немного».

Первичное место захоронения было в Карелии, в деревне Мертуть (Маштила). Перезахоронен 
Даширабдан Насаков в поселке Лебяжье Выборгского района Ленинградской области. Братская 
могила погибших при прорыве финской оборонительной линии ВТ (Карельский вал) в июне 
1944 года советских солдат и офицеров № 9 в посёлке Лебяжье (Выборгский район).

Именной список о безвозвратных потерях

Карточка о месте захоронения Братская могила советских солдат и офицеров 
№ 9 в посёлке Лебяжье. Д. Гурорабданов, племян-
ник, на могиле Д. Насакова
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НИМАЕВ ДОНДОК (1922–2021)

Дондок Нимаев родился в Кункуре Агин-
ского района в зажиточной семье скотово-
дов Нимы Доржиева и Дулмы Хутагтуевой 1 
июля 1922 года. В многодетной семье степ-
няков он был вторым сыном. У него было 
три брата и три сестры. По рассказам вете-
рана, трое братьев были призваны в РККА 
в годы лихолетья. Старший брат лейтенант 
Аюша Нимаев с боями дошел до Венгрии и 
погиб близ озера Балатон. Имел ряд наград 
за ратный труд. Младший брат Эрдэни Нимаев вернулся живым в 
родной Кункур. Работал в колхозе и трагически погиб в автомобиль-
ной аварии в 1954 году.

В 1930 году, когда Дондоку Нимаеву исполнилось 8 лет, пошел в 
Кункурскую начальную школу, затем три года обучался в Судунтуй-

ской семилетней школе. По окончании поступил в Агинское педагогическое училище и окончил 
в 1941 году. В этом же году призван в ряды Красной армии Агинским ОВК. До начала войны с 
Японией, в августе 1945-го, служил в Забайкалье – в Хараноре. 

Служил в 675-м артиллерийском полку Забайкальского фронта. Готовил артиллеристов. В 
сентябре 1941 года на полигоне под Благовещенском проводились стрельбы и первоначаль-
ное обучение бойцов. В середине ноября части дивизии по железной дороге были переведены 
в Ярославскую область, где длительное время находились в резерве командования. В боевых 
действиях дивизия приняла участие лишь в мае-июне 1942 года. Почти полностью попала в 
окружение и понесла значительные потери. Оставшиеся бойцы вошли в состав 675-го полка. На 
треть он состоял из бойцов, прибывших из Дальнего Востока, остальные две трети составили 
жители Башкирии и Акмолинской области Казахстана. В составе дивизии полк был направлен 
сначала в Тамбовскую, а позднее в Воронежскую область. 

Еще два года после победы прослужил сержант Дондок Нимаев в РККА и вернулся в родные 
степи в 1947 году.

Дондок Нимаев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией», юби-
лейными медалями.

Дондок Нимаев с высоты своих лет, уже давно поседевший, вспоминал про своих военных 
товарищей: «На восточном фронте на войне с Японией было очень много наших агинских ре-
бят, в том числе Батожаб Ванданов, Бадмадоржи Балданов, Чимитцырен Санданов, Сэмжэт 
Сультимов и т. д. Помню из Цокто-Хангила Димчика Сагадаева, храбро павшего на войне. Ког-
да нас уверили, что ради Родины, ради своих родных и близких, ради вождя Сталина жизнью 
пожертвовать – это наш священный долг, мы, ни на минуту не сомневаясь, готовы были отдать 
свои жизни во благо всего этого».

С 1953 по 1977 год работал председателем 
Кункурского сельского совета, затем заведу-
ющим ОТФ, чабаном. В 1970 году награжден 
знаком «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», зна-
ком «Победитель социалистического соревно-
вания» (1980). Вместе с супругой Удомброй Цы-
беновой воспитали пятерых дочерей.

Дондок Нимаев умер 4 октября 2021 года.

Д. Нимаев с правнучками
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РАЛЬДИН БАЛДАН (БОЛДАЙ) РАЛЬДИЕВИЧ (РАНЬДИН ТАЛДАН) (1923–1988)

Балдан Ральдин родился 5 июля 1923 
года в селе Хойто-Ага Агинского района в 
многодетной семье. Учился в Хойто-Агин-
ской начальной школе, окончил Агинскую 
семилетнюю школу. В 1941 году получил 
диплом учителя начальных классов в Агин-
ском педагогическом училище. 

23 февраля 1942 года в возрасте 19 лет 
был призван в Красную армию. До 15 авгу-
ста учился на стрелка-автоматчика в Забай-
кальском военно-пехотном училище в Улан-Удэ. На фронте служил 
в 97-й отдельной стрелковой бригаде, позднее переименованной в 
13-ю гвардейскую отдельную стрелковую бригаду, в роте автомат-
чиков. Бригада вошла в состав 64-й армии и обороняла Сталинград. 
Балдан Ральдиевич боевое крещение получил 25 октября 1942-го в 
юго-западной части города. Был приказ любой ценой отбить высоту 

«Безымянная». Бои шли тяжелые и кровопролитные. Но при поддержке танков, авиации и ар-
тиллерии отбили высоту. Фашисты ежедневно, ежечасно бомбили оборону наших. В конце ноя-
бря 1942 года началось контрнаступление наших войск. И тут Балдана Ральдина тяжело ранило, 
и он был эвакуирован в госпиталь № 5016.

После выздоровления выписался 1 мая 1943 года, но в родную часть не попал. Из пересыль-
ного пункта в Красноармейске был отправлен в 744-й стрелковый полк, в составе которого уча-
ствовал в летнем наступлении под Харьковом. В августе 1943 года в районе райцентра Котлуба 
в ожесточенном бою Ральдин был вновь тяжело ранен. Самолетом его доставили в Москву в 
госпиталь. После частичного выздоровления уже в апреле 1944 года был комиссован на один 
год и вернулся домой. И тут война закончилась.

Из военного дневника Балдана Ральдиевича: «Прошу по этому адресу сообщить моим род-
ным, когда я буду убит на поле боя...» Вот запись от 10 сентября 1942 года: «Осень, вспоминаю 
школьные дни, вспоминаю друзей, родных, особенно дорогого отца. Отец уже старый, будет ли 
жив до моего приезда. Нет писем. Пока ничего не слыхать. Скоро попадем на войну. Хочется 
скорее!» Запись в дневнике: «Сегодня идем в 12 ч. в атаку. До атаки осталось 30 минут. 13 сентя-
бря 1942 г.». Далее в дневнике: «23 марта 1943 года написал письмо родным и близким друзьям. 
Был на берегу Волги. Погода прекрасная. Настроение хорошее. Рана заживает», «1 мая в 11 часов 
посмотрел концерт Астраханского драмтеатра, и он очень понравился». Дальше пишет в своем 
дневнике: «Никогда в жизни не забуду простого русского человека, как он ко мне относился 

Акт вручения медали «За оборону Сталинграда»
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ласково, с отцовской улыбкой. Этот человек – началь-
ник госпиталя, военный врач второго ранга Деев. Когда 
я выписывался, мне товарищ Деев вручил в подарок 10 
рублей и сказал: «Сохрани, вернешься домой с побе-
дой».

Дважды – в 1973 и 1975 годах – побывал в местах бо-
евых действий, когда встречался с однополчанами по 
приглашению совета ветеранов 64-й армии.

За боевые заслуги гвардии красноармеец Балдан 
Ральдиевич Ральдин награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени (06.04.1985), медалями «За оборо-
ну Сталинграда» (22.12.1942), «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
боевые заслуги», юбилейными.

Начались трудовые послевоенные будни, годы учи-
тельства. Общий педагогический стаж Балдана Раль-
диевича – 38 лет. Свою педагогическую деятельность 
начал заведующим Челутайской начальной школой 
(14.08.1945–26.08.1947). Балдан Ральдиевич работал 
учителем Хойто-Агинской, Догойской школ, заведую-
щим Дундо-Агинской, Хойто-Агинской начальными 
школами, заведующим, воспитателем интерната Хойто-
Агинской средней школы. Вместе с супругой Долгор Цы-
деновной вырастили четверых сыновей и трех дочерей. 
Учительскую династию Ральдиных достойно продолжа-
ют дети, внуки, правнуки.

Какую бы должность он ни занимал, работал всегда с 
полной отдачей. Балдана Ральдиевича с благодарностью 
вспоминают его воспитанники. 

ТАБХАЕВ ДУГАР ЖАМСАРАНОВИЧ (1924–2013)

Дугар Табхаев родился 17 ноября 1923 
года в селе Судунтуй. Когда началась война, 
он учился в Агинском педагогическом учи-
лище. Как только исполнилось 18 лет, был 
призван в ряды РККА Агинским РВК Агин-
ского района Агинского Бурят-Монголь-
ского НО Читинской области в 1941 году. В 
числе других грамотных ребят отправили 
на краткосрочные курсы радистов. «Мор-
зянку», материальную часть радиостанций 
и многое другое, что необходимо было знать фронтовому радисту, 
освоил быстро и надежно. Настойчиво и упорно совершенствовал 
свое техническое мастерство, служа радистом в штабе Забайкаль-
ского военного округа.

Воинский эшелон… Долгий путь до столицы… Служба в резерве 
главного управления связи, которое в то время дислоцировалось в Москве, в Сокольниках. Ди-
визион, где служил отец, был передан Юго-Западному фронту, занимавшему оборону в районе 
города Калача Воронежской области. Готовилось наступление на Белгородско-Курском направ-
лении. Радисты обеспечивали связь штаба фронта с армейскими группировками и соедине-
ниями. Любая ошибка или любой технический дефект могли привести к неправильной оценке 
положения нашим командованием и обернуться страшной бедой для солдат.

Записная книжка бойца Б. Р. Ральдина
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Воинские части: 450 отд. д-н связи МВО, 680 
орбн ЗабВО.

Старшина Дугар Табхаев воевал радистом, на-
чальником радиостанции 450-го отдельного ди-
визиона связи 2-го, 3-го, 4-го Украинского фрон-
тов. Участвовал в Сталинградкой битве, в боях на 
Курской дуге, освобождал города Чехословакии, 
Румынии, Австрии. После освобождения Бухарес-
та в числе радистов он был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Победу встретил в Венгрии. 
В центральной группе войск в октябре 1948 года в 
Будапеште закончил службу в армии. 

Боевые награды Д. Ж. Табхаева: орден Отече-
ственной войны I степени (23.12.1985), медали 
«За боевые заслуги» (08.06.1945), «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (09.05.1945), Жукова.

Служению добра и справедливости он посвятил 
и мирные годы своей жизни. В Иркутске окончил 
юридическую школу (1950), затем на отлично – 
юридический институт (1959). До самого ухода на 
заслуженный отдых работал заместителем пред-
седателя, председателем Агинского окружного 
суда, народным судьей в Могойтуйском, Агинском 
и Дульдургинском районах. С 1950 года – член 
Агинского окружного суда, в 1955–1960 годах – его 
председатель, народный судья Могойтуйского и 
Дульдургинского народных судов, в 1963–1965 и 
1981–1986 годах – председатель Агинского район-
ного народного суда, в 1992–1994 годах – заместитель председателя окружного суда. В 1981 году 
внесен в Книгу почета отдела юстиции Читинского облисполкома.

Награжден орденом Дружбы народов. За высокий профессионализм Дугару Жамсарановичу 
присвоено высокие звания «Заслуженный юрист РСФСР», «Почетный гражданин Агинского Бу-
рятского автономного округа». Он занесен в Книгу почета юстиции Читинской области.

Умер в 2013 году в поселке Агинское.

ТУГДЫМДЫЛЫКОВ ДАБА БАТУЕВИЧ (1922–2009)

Даба Тугдымдылыков родился 10 мая 1922 года в улусе Берия Хара-Шибирьского сомона Мо-
гойтуйского района в семье скотника-единоличника Доржижаба Майдариева. После раскулачи-
вания родителей в 1931 году был отдан в дети двоюродному брату Тугдымдылыку Батуеву, где 
и воспитывался.

Наградной лист к медали «За боевые заслуги»

В музее судебной системы ДФО в г. Чите.
Пиджак с государственными наградами Д. 
Ж. Табхаева
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После окончания начальной школы учил-
ся в Зугалайской семилетней школе. В то 
время лучших учеников отправляли продол-
жать учебу в Агинское педагогическое учи-
лище. Окончил училище в 1941 году. Начал 
трудовую биографию в 1941 году учителем 
истории, физкультуры в Зугалайской школе 
Могойтуйского района.

Был призван в ряды Красной армии в но-
ябре 1941 года Агинским РВК Бурят-Мон-
гольского НО Читинской области. В 1942 году направлен на Юго-
Западный фронт, в 488-е отделение пулеметно-артиллерийского 

батальона. В 1943 году воевал в рядах Укра-
инского фронта. Даба Батуевич был связи-
стом, участвовал в освобождении города Ки-
ева. В 1943 году был ранен под Житомиром. С 
апреля 1944 года на Карельском фронте Даба 
Батуевич и многие другие солдаты охраняли 
продукты и боеприпасы (береговая охрана). 
Войну закончил на Белом море. 

В 1945 году демобилизовался. Даба Батуе-
вич награжден за боевые заслуги орденом Жу-
кова, орденом «Отечественной войны II степе-
ни» (06.04.1985), юбилейными медалями.

В первые годы послевоенной трудовой дея-
тельности приходилось работать в Зугалайской, Догойской школах, заведующим Ушарбайской 
школой в 1952–1956 годах. В Могойтуйской школе два года преподавал историю. И в 1955 году 
вернулся в родное село и был назначен заведующим Хара-Шибирьской начальной школой, и 
началось строительство деревянного здания школы.

Из воспоминаний: «В 50-е годы к нам в село прибыли переселенцы из Горьковской области, 
Башкирской, Татарской АССР. Для них были построены дома, им была предоставлена работа. Кал-
мык Бимбышев работал чабаном в Хара-Шибири и впоследствии в Калмыкии стал Героем Со-
циалистического Труда. В 1959 году калмыки вернулись на родину. Горьковчане стали работать 
плотниками, шоферами, механизаторами. Многие приобрели в Хара-Шибири вторую родину».

Вместе с супругой вырастили и воспитали десятерых детей.
Ветеран педагогического труда со стажем 41 год Даба Батуевич Тугдымдылыков – основатель 

педагогической династии. 
Умер в 2009 году. 

ТУМУТОВ ТУЧИН (ТУГИН) ЦЫБИКОВИЧ (1922–1942)

Тучин Тумутов родился в 1922 году в селе Хара-Шибирь Могойтуйского района. Отец – Тумут 
Цыбиков. Член ВЛКСМ с 1938 года. Окончил Агинское педагогическое училище в 1941 году.

Призван в ряды РККА Агинским РВК Читинской области в 1941 году. Младший лейтенант Ту-
чин Тумутов служил командиром взвода в 37-й саперной бригаде 823-го саперного батальона.

Убит 23 июля 1942 года при взрыве во время выполнения боевого задания.

Именной список

Д. Б. Тугдымдылыков – основатель педагогиче-
ский династии
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Место захоронения: Тульская область, 
Суворовский район, деревня Рождествено; 
Тульская область, Черепетский район, де-
ревня Рождествено.

Из рассказа Абарзади Дагбаева в книге 
«Вечная память»:

«1 августа 1941 года у боевого знамени 
училища поклялись на верность Родине, 
Коммунистической партии и советскому на-
роду. Итак, мы – курсанты военно-инженер-
ного училища, где готовят саперов – чернорабочих войны. Стали из-
учать подрывное дело, инженерно-минные заграждения, мостовое 
дело, дорожное дело, фортификационные сооружения, переправоч-
ные средства и т. д. Обучение давалось нелегко, особенно его пра-

ктическая часть. Преподавателями были военные инженеры первого, второго и третьего ран-
гов. Словом, люди грамотные и высокой квалификации. Они наставляли нас: «Тяжело в ученье 
– легко в бою». Вот два примера настоящих подвигов во время учебы. 

В декабрьские морозы 1941 года пришлось подготовить «к взрыву» большой железобетон-
ный мост через реку, предварительно рассчитав мощность заряда и возможный эффект взры-
ва. Привязывали «заряды» к высоким опорам, соединяли их детонирующими шнурами и т. д. 
Скользко, студено, над рекой – морозный туман. Мы – на опорах, внизу, на реке, дежурит ава-
рийная лодка. В этом учении отличились курсанты Тучин Тумутов и Цыдып Батоев. Они заслу-
жили благодарности от командования училища. 

Или другой случай подвига. 
Холодное сентябрьское утро. На рукаве реки приказано возвести понтонный мост из пере-

правочного парка. Ширина реки около – около 90 метров. Оборудование лежало на правом бе-

Документы о безвозвратных потерях
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регу, в кустах, на расстоянии 150 метров. Взвилась сигнальная ракета. Все нужно было делать 
бегом или быстрым шагом. При соединении собранных паромов в единый мост курсант Цыдып 
Батоев нечаянно уронил в воду стрингерный болт, которым соединяются металлические про-
гоны паромов. Глубина реки была около 15 метров, течение быстрое. Курсант Батоев нырнул 
в ледяную воду и достал болт. Приказ командования был выполнен на оценку «хорошо». Мост 
длиной 90 метров был возведен за 21 минуту». 

ЦЫДЫПОВ ЛОМБО ЦЫДЫПОВИЧ (ЦИДЫЛОВ ЛОМБО ЦЫДЫЛОВИЧ) (1922–2000)

Ломбо Цыдыпов родился 24 декабря 1922 
года в селе Урда-Ага в семье крестьянина-
скотовода Цыдыпа Бадмаева. С 7 лет пошёл 
в школу. В 1939 году поступил в Агинское 
педагогическое училище, окончил 26 июня 
1941 года. 

16 июля 1941 года был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной армии и был 
направлен на курсы военных техников при 
военной базе № 41. После окончания курсов 
ему было присвоено звание лейтенанта, и старший техник был на-
правлен на Карельский фронт. В составе 46-го гвардейского мино-
мётного полка 39-й армии он воевал на Карельском фронте с 1942 
по 1945 год. Участник Парада Победы 1945 года был направлен на 

восточный фронт, воевал против 
японских милитаристов в составе 
Забайкальского фронта. Вернулся 
домой в звании майора. 

За храбрость и мужество, прояв-
ленные в Великой Отечественной 
войне, отмечен орденами Красной 
Звезды (30.11.1944), Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (09.05.1945), «За Победу 
над Японией» (30.09.1945), юби-
лейными медалями. 

После возвращения домой Лом-
бо Цыдыпович в 1948 году посту-
пил и в 1950 году окончил высшую 
партийную школу в городе Иркут-
ске. Работал инструктором Агин-
ского окружкома партии. Затем в 
1968 году окончил Бурятский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут.

Ломбо Цыдыпов более четверти 
века прослужил в МВД Республики 
Бурятия. Умер 1 марта 2000 года в 
городе Улан-Удэ.

Приказ о награждении орденом Красной Звезды

 Краткое описание боевого подвига Л. Ц. Цыдыпова
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ЧИМИТОВ ЦЫБЕН ЧИМИТОВИЧ (1921–2004)

Цыбен Чимитов родился 25 ноября 1921 
года в Урдо-Агинском сомоне Агинского 
района Читинской области в семье середня-
ка-скотовода Чимита Будаева. В 1930 году 
поступил в Урдо-Агинскую начальную шко-
лу. С 1937 по 1940 год учился в Агинском 
педучилище. По окончании работал в Зут-
кулейской начальной школе, затем в Алханайской начальной школе 
учителем, в Таптанайской средней школе – пионервожатым.

22 января 1942 года призван в Красную армию, учился в мино-
метном батальоне воинского соединения № 7171 Сретенского во-
енно-пехотного училища. По окончании присвоено звание лейте-

нанта. С начала 1943 года воевал на Калининском фронте в составе четвертой Ударной армии 
командиром взвода минометчиков. В это время войска армии принимали участие в Велижской 
операции на территории Смоленской области. Первое тяжелое ранение получил под Суражем 
Витебской области, лечился в госпитале в городе Иваново. С октября 1943 года – член ВКП(б). С 
декабря 1943 года воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта командиром взвода. За освобо-
ждение города Витебска в конце июня 1944 года 145-я дивизия получила название Витебская. 
За успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные доблесть и мужество 
Цыбен Чимитов был награжден орденом Красной Звезды, затем – орденом Отечественной вой-
ны I степени. На момент награждения имел звание старшего лейтенанта. 2 августа 1944 года 
– второе тяжелое ранение в боях за город Биржай в Литве. Лечился в госпиталях Москвы и Тби-
лиси десять месяцев.

Капитан Цыбен Чимитов в мае 1945 года был комиссован инвалидом 2-й группы, вернулся 
домой.

Приказ о награждении Ц. Ч. Чимитова орденом 
Отечественной войны I степени

Наградной лист к ордену Красной Звезды
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Место службы: 403 сп 145 сд 1 ск 43 А 1 
ПрибФ; 1187 сп 358 сд; 403 сп 145 сд.

Проучился на курсах и работал в Агин-
ском райпромкомбинате часовым мастером 
и восстанавливал здоровье. С 1948 по 1956 
год работал учителем начальных классов 
Агинской средней школы № 1. До выхода на 
пенсию в 1981 году – учитель трудового об-
учения в Агинских средних школах № 1 и № 
2. В 1971 году награжден орденом Октябрь-
ской Революции за большие успехи в работе, 
творческие достижения в трудовом обучении 
и воспитании детей. С сентября 1981 года – 
пенсионер Министерства обороны СССР, ин-
валид первой группы.

Умер 5 января 2004 года в поселке Агин-
ское.

Боевые и трудовые награды Цыбена Чимитовича: орден Отечественной войны I степе-
ни (19.08.1944), орден Красной Звезды (24.07.1944), орден Отечественной войны II степени 
(06.04.1985), медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945), орден Октябрьской революции (1971),  знак «Отличник народного просвещения 
РСФСР», медаль «Ветеран труда».

Из военных воспоминаний Цыбена Чимитова: 
«В июле 1944 года в боях близ города Паневежис на территории Литвы нашему батальону 

было дано задание прочесать район шоссе от немцев. Два других батальона защищали оба бере-
га реки. Вдруг видим, что наши солдаты быстро бегут к одному дому, который оказался винным 
складом. Мы тоже побежали туда и видим, что двери склада открыты, стоят много деревянных 
бочек, пробки выбиты, вино льется рекой. Солдаты котелками черпают вино у порога и, торо-
пясь, пьют портвейн. У нас котелков не было, попили и пошли дальше к концу улицы. Подошли 
к высокой католической церкви, но не стали входить, так как на дверях висел большой замок. 
За поселком во ржи заметили много немцев, за ними – узкоколейку и поезд. Мы развернули 
пушки 45 мм, их солдаты называют «прощай, Родина», так как такие пушки идут впереди пе-
хоты всегда на переднем крае. Стреляли обычно осколочными, бронебойными снарядами. Об-
стреляли поле, затем прямой наводкой подбили немецкую легковушку. В ней оказались пятеро 
фашистов, радиоаппаратура, карты местности, другие документы. Полевую сумку немецкого 
офицера я сохранил и привез затем домой в Агу. 

Боевой путь Ц. Ч. Чимитова

Ц. Ч. Чимитов в госпитале Учитель Ц. Ч. Чимитов
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Утром на восходе солнца мы обстреляли три крытых грузовика, оттуда высыпала немецкая 
пехота. Наши открыли по ним автоматный огонь. Бой был тяжелый, были убитые и раненые. 
Когда назавтра возвращались обратно через поселок, увидели жуткую картину: перевернутые 
машины, телеги, много трупов убитых солдат, лошадей… Оказывается, в той церкви, мимо ко-
торой мы прошли, затаилось около двухсот немецких солдат, которые специально пропустили 
нас к ржаному полю и устроили ловушку для другого батальона. И наши оказались в западне. Их 
обстреляли крупнокалиберными пулеметами, затем подошли немецкая артиллерия, несколько 
тяжелых «тигров». Была настоящая «мясорубка». 

Штаб полка был разбит, комполка тяжело ранен, его увезли в госпиталь. Со штабом полка 
ехала полуторка наградного отдела дивизии с железным ящиком с орденами и медалями для 
вручения награжденным. Грузовик сгорел со всеми наградами, среди них и мой орден Красной 
Звезды за бои под Витебском. Мне дали об этом справку, а орден вручили уже в Тбилиси, где я 
лечился в госпитале.

А после боя долго не могли найти знамя полка. При потере знамени полк расформируется, 
офицерский состав отправляют в штрафной батальон. Хорошо, что все-таки в этот день нашли 
знамя полка. Оказалось, что один из знаменосцев во время боя завернул знамя под гимнастер-
ку и был убит. Нашли его около реки, пробитого пулями, как решето… Вот такая была история».

ЮНДУНОВ ЖАМСАРАН ЮНДУНОВИЧ (1921–1947)

Жамсаран Юндунов родился в селе Ца-
ган-Оль Могойтуйского района в 1921 году. В 
1941 году окончил Агинское педагогическое 
училище.

Призван в ряды РККА Агинским РВК 27 
октября 1943 года. Служил командиром 
минометного взвода в 707-м Неманском 
полку 215-й стрелковой Смоленской Крас-
нознаменной дивизии. Капитан Жамсаран 
Юндунов воевал в Западном и Восточном 
(25.07.1945, 16.08.1945) фронтах, дошел до города Муданьцзянь.

Из описания боевого пути 215-й Смоленской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии: 

«В ходе советско-японской войны 1945 года части дивизии в со-
ставе 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта принимали участие 

в Маньчжурской, Харбино-Гиринской наступательных операциях». 
«9 августа началась советско-японская война. Прорвав оборону японских войск вдоль гра-

ницы, наши войска начали продвижение в глубь Маньчжурии. 11 августа вышли к реке Мулин-
хе. С 14 августа преследовали противника, уничтожая его разрозненные группы. 17–18 августа 
переправились через реку Муданьцзян и далее на Дуньхуй, где предпринималась капитуляция 
разгромленных японских войск. В дальнейшем части дивизии несли гарнизонную службу, охра-
ну лагерей военнопленных и складов. 19 сентября 1945 года за успешные бои против японских 

войск в Маньчжурии диви-
зия была награждена орде-
ном Кутузова II степени».

За храбрость и мужест-
во в войне против милита-
ристской Японии приказом 
от 19 сентября 1945 года 
Жамсаран Юндунов был 
награжден орденом Крас-
ного Знамени. Дата окон-
чания службы: 12.07.1946.Боевые пути Ж. Ю. Юндунова
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За боевые подвиги в Великой Оте-
чественной войне капитан Жамсаран 
Юндунович награжден орденами Крас-
ной Звезды (03.07.1944), Красной Зве-
зды (26.04.1945), Отечественной войны 
II степени (08.02.1945), Отечественной 
войны I степени (19.09.1945), Красного 
Знамени (19.09.1945), медалями «За По-
беду над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), 
«За взятие Кенигсберга» (09.06.1945), «За 
Победу над Японией» (30.09.1945).

ВЫПУСК 1942 ГОДА

Наградные листы

Ж. Ю. Юндунов (слева первый) с однополчанами

Студенты 2-го класса 
с преподавателями. 1942 г.
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АЛБАЖИНОВ ДУГАРЖАЛСАН БАДМАЕВИЧ (1923–2013)

Дугаржалсан Албажинов родился 22 мая 
1923 года в местности Боро-Хунды в Кункур-
ских степях в семье Албажин и Должид Бад-
маевых третьим ребенком. Братья – Абида и 
Аюша, младшую сестру звали Максар.

В раннем детстве был отдан в дети семье 
Дамдин Гомбын, близким родственникам, 
проживавшим в Челутае, где прошло его ран-
нее детство. В 1931 году Дамдин Гомбын был 
репрессирован, и Дугару пришлось вернуться 
в Кункур. В том году пошел в школу в местности Харганата-Булаг, со-
монном центре Кункура, там её окончил. После окончания Судунтуй-
ской семилетней школы в 1940 году поступил в Агинское педагогиче-
ское училище, 20 июня 1942 года получил диплом под № 12 учителя 
начальной школы и направлен в село Узон Дульдургинского района.

19 июля 1942 года был призван в Красную армию и после прохождения службы в учебном 
полку направлен в воинскую часть, находившуюся в Монголии у городка Тамцак-Булак. 57-я 
дивизия 293-го мотострелкового полка защищала Монголию от нападения японских милитари-
стов, которые выжидали успехов немецких войск на советско-германском фронте в 1941–1942 
годах для вторжения на территории СССР и Монголии.

Дугаржалсан Бадмаевич вспоминал: 
«Командиры и политруки полка нам, молодым солдатам, объясняли, что мы тоже находимся 

на войне. Осень и зима 1942, начало 1943 года в Монголии выдались очень холодными. Кругом 
голая степь, поблизости никого, ни одного деревца. Жили мы в землянках, надо топить бур-
жуйки. Чем? Приходилось по степи искать топочный материал, к тому же не хватало продуктов 
питания и теплого обмундирования. Однажды весной пришло сообщение о том, что фронту не 
хватает летчиков, некому летать на новых боевых самолетах. По воинским частям начали искать 
солдат, годных к летной службе. Я подал рапорт командованию полка. Из нашей части отобрали 
еще чуть больше десяти человек. Осенью 1943 года нас направили в город Славгород Алтайско-
го края, куда перевели из Саратовской области Балашовское летное училище. Начал учиться на 
военного летчика, было очень трудно, но интересно. Познакомился и подружился с ребятами. К 
концу 1944 года научился самостоятельно летать, рвался на фронт. Нас держали в тылу. К этому 
времени стало ясно, что война идет к концу. В 1945 году вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о демобилизации из Вооруженных сил воинов с педагогическим и техническим 

Д. Б. Албажинов (в последнем ряду слева 
второй) с сослуживцами

Аттестат Д. Б. Албажинова об окончании 
педучилища
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образованием. В звании лейте-
нанта авиации я был отправлен 
в запас. Был май 1946 года. Так 
закончилась для меня война». 

Началась для Дугаржалсана 
Бадмаевича мирная, граждан-
ская жизнь.

В 1946 году назначили его за-
ведующим Аршантуевской на-
чальной школой.

В 1947 году перевели инспек-
тором, в августе 1947 года отпра-
вили в распоряжение Агинского 
райкома ВЛКСМ. В 1948–1950 го-
дах работал заведующим Онон-

ской начальной школой в селе Гунэй. Осенью 1950 года он вернулся в родной Кункур учителем. 
Летом 1959 года Кункурскую начальную школу возглавил Д. Б. Албажинов.

Вот что он вспоминал об этом времени: 
«В послевоенные годы заведующему школой необходимо было создавать условия для об-

учения и воспитания детей: заготовить дрова на зиму, организовать летний ремонт классов, 
обустроить территорию, подвезти продукты питания для интерната. Также вести уроки в ма-
локомплектном классе. Подготовительные работы к новому учебному году проводили вместе 
со вторым учителем. Если второй учитель женщина, все хозяйственные работы организовывал 
заведующий, привлекая родителей.

Очень трудно было и родителям готовить своих детей к школе. Не каждая семья могла при-
обрести ткань для шитья школьной одежды и купить обувь, тем более найти и купить тетради, 
ручку, чернила для учения, не хватало учебников. Каждый год организовывали ремонт учебни-
ков. Классная доска (самбар) с мелом и тряпкой оставалась единственным средством обучения. 
К тому же до начала 50-х годов родители должны были производить натуроплату за обучение 
детей мясом, аарса, замбаа и сдавать в интернат.

Несмотря ни на что, в школе полным ходом шла внеклассная и внешкольная воспитательная 
работа. Еженедельно проводились классные часы с политинформациями, чтением книг, обсужде-
нием нарушителей учебной дисциплины. Власть в школе держала пионерская дружина имени 
Николая Гастелло во главе с пионервожатой (эта должность в школе появилась в начале 50-х го-
дов). Учащиеся подготовительного и первого классов вступали в октябрята, а во втором классе с 
произнесением клятвы перед дружиной вступали в пионеры, получали право носить пионерский 
галстук. Этот праздник проводился в день рождения В. И. Ленина – 22 апреля. В праздники отли-
чившимся учащимся вручался подарок – один-полтора метра ткани, канцелярские принадлежно-
сти. Учебный год состоял из двух полугодий, каникулы школьников только в зимнее время, после 
Нового года. В субботнее и воскресное время проводили сбор металлолома, макулатуры и костей, 
занимались сануборкой, помогали семьям невернувшихся фронтовиков, одиноким старикам. 
Весной и осенью проводили посадки деревьев, готовились к праздничным концертам.

В 1959 году в Кункуре появилось электричество и радио. В конторе колхоза создали радиоузел 
(радисты Д. Намсараев, Н. Дамдинжапов), в квартирах – радиоточки, мощный громкоговоритель 
в центре села. Чтобы дети впустую не проводили свободное время, организовали в пионерской 
комнате просмотр диафильмов по графику. Дети с удовольствием приходили смотреть их.

Дети тех лет свое свободное время проводили на улице: зимой катались на лыжах по сне-
гу или с горки, на льду на коньках-«снегурочках», летом популярны были подвижные игры. Я 
участвовал или организовывал все эти мероприятия и всегда с баяном. Заставлял своих коллег 
принимать активное участие в них». 

Ученики до сих пор вспоминают его с благодарностью, уважением и теплотой. Знают его как 
великолепного рассказчика-юмориста, баяниста, аккуратнейшего учителя.

С 1962 года Д. Б. Албажинов по решению Агинского райкома КПСС был направлен на совет-
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скую и партийную работу. Был председателем Кункурского сельского совета, секретарем пер-
вичной партийной организации колхоза имени Ленина (Кункур).

В 1964 году Д. Б. Албажинов вернулся в школу в родном селе Кункур. В восьмилетней и сред-
ней школах он работал заведующим пришкольным интернатом, завхозом и военруком школы. 
С должности военрука ушёл на заслуженный отдых. 

Дугаржалсан Бадмаевич за боевые заслуги награжден медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, за достижение в обуче-
нии и воспитании подрастающего поколения – Почетной грамотой Министерства просвеще-
ния, медалью «Ветеран труда». 

Дугаржалсан Албажинов, воин и учитель, прожил долгую и счастливую жизнь в родном Кун-
куре. До последних дней своей жизни всегда был в здравом уме и духе, трудился, помогая детям 
и внукам. Радовался встрече со старожилами села, бывшими своими учениками, часто был го-
стем в школе.

Умер в 2013 году в селе Кункур.

БАЗАРЖАПОВ ДАШИНИМА (1922–2009)

Дашинима Базаржапов родился в селе 
Ушарбай Могойтуйского района в 1922 году.

Начало войны Дашинима Базаржапов 
встретил студентом Агинского педагогиче-
ского училища. В начале войны на учителей 
была бронь, поэтому он успел окончить учи-
лище в 1942 году и поработать учителем в 
Зугалайской школе. 

В конце декабря 1942 года Дашинима Ба-
заржапов призван в армию Агинским РВК Агинского района Агин-
ского Бурят-Монгольского НО Читинской области и направлен на 
станцию Мальта Иркутской области. Уже в ноябре он прибыл в Ка-
лужскую область, где шло формирование 247-й стрелковой дивизии, 

и был зачислен в 4-ю роту 2-го батальона 916-го полка. Это был Западный фронт. Отсюда и на-
чался его фронтовой путь в отдельной минометно-пулеметной роте. Тут шли бои, вскоре он был 
ранен в первый раз, попал в госпиталь. Во время лечения произошла судьбоносная встреча. Ба-
заржапов познакомился с майором артиллерийского полка, который, узнав, что раненый умеет 
не только читать, но и составлять топографические карты, предложил ему служить в артилле-
рийской разведке. В конце мая 1943 года его отправили в Барнаул, где в течение 15 дней прохо-
дил обучение в Лепельском артиллерийско-минометном училище. После обучения он прибыл 
в Коломну под Москвой, где его зачислили в 568 пап РГК командиром отделения разведки. Это 
был Степной фронт, который 20 октября 1943 года переименовали во 2-й Украинский фронт. С 
этим полком прибыл в Курскую область, участвовал в Орловско-Курском сражении. Далее на за-
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пад до реки Днепр. Здесь простояли 
более полутора месяцев. Потом была 
битва за Днепр. Получил второе ра-
нение (ожоги и контузию после ар-
тиллерийского обстрела). Именно 
тут, в местности Дахновка, Дашини-
ма Базаржапов был награжден ме-
далью «За отвагу». А наградили его 
и все его отделение этой медалью за 
то, что с разведки они вернулись с 
ценным «языком».

По воспоминаниям героя: 
«В разведку ходили втроем: ко-

мандир должен был составлять кар-
ту местности, двое солдат обеспечи-
вали его охрану. Подчиненные были 
снайперами, они выстрелами сняли 
водителя и телохранителя. Тут на-

ступила очередь их командира: угрожая немцу пистолетом, заставил сдаться. В ноябре 1943 
года во время артиллерийского обстрела получил ожоги и контузию. Далее после полкового 
лазарета участвовал в Корсунь-Шевченковской операции. Весной 1944 года достигли советско-
румынской границы, в Румынии в городе Унгены получил ранение правого плеча (4-е ранение). 
После полевого госпиталя в городе Бельце в августе 1944 года попал в 490-й минометный полк 
и сразу 20 августа участвовал в Ясско-Кишиневской операции, до октября 1944 года ликвиди-
ровали остатки окруженных войск. После Ясско-Кишиневской операции отозвали в резервную 
часть и привезли в военный лагерь недалеко от города Сандомира. Дальше шло продвижение на 
Запад по польской земле, форсировали Вислу, дошел до Одера. Здесь на германской земле неда-
леко от города Оппельна (Оппельн до 1945 года был немецким городом, освобожден 24 января 
1945 года и был передан Польше, ныне это польский город Ополе) 23 апреля отозвали с фронта 
и направили в тыл в город Сумы, где и застал победу над Германией».

Потом его направили в Харьковское артиллерийское училище, где учился до сентября 1945 
года, числился отличником ВПП. В ноябре демобилизовался по состоянию здоровья. 

Его вклад в победу над врагом отмечен орденами Отечественной войны II степени (06.04.1985), 
Отечественной войны I степени (12.02.1989), медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Сержант Дашинима Базаржапов, вернувшись с фронта, с 1946 года работал в колхозе «Серп 
и Молот» учителем начальной школы. С 1948 по 1950 год работал заведующим Ушарбайской 
школой, заменив Чимита Минжурова. Много лет работал в Спокойнинской (Орловской) школе.

Умер 8 апреля 2009 года в поселке Могойтуй.

Именной список

Конверт письма Д. Базаржапова с фронта
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ДАРИЖАПОВ ДАШИ ГАРМАЕВИЧ (1922–1943)

Даши Дарижапов родился в 1922 году в 
местности Жибхэcэн колхоза имени Стали-
на (Цокто-Хангил) Агинского района в мно-
годетной семье Дарижапа Гармаева.

Даши окончил Судунтуйскую семилет-
нюю школу и поступил в Агинское педаго-
гическое училище в 1939 году. В 1941 году 
окончил и получил диплом учителя началь-
ных классов. В том же году он был призван 
в армию Агинским ОВК Агинского Бурят-Монгольского НО Читин-
ской области. И в числе 13 юношей из Агинского округа его зачисли-
ли курсантом в Черниговское военно-инженерное училище в городе 
Иркутске. Курсанты, как будущие саперы, изучали инженерно-мин-
ные заграждения, подрывное дело, мостовое дело и т. д.

Член ВЛКСМ лейтенант Даши Гармаевич воевал командиром 
взвода 131-го отдельного саперного батальона 24-й стрелковой дивизии Юго-Западного фрон-
та. Награжден за подвиг медалью «За отвагу» (26.04.1943).

Краткое и конкретное изложение личного боевого подвига из наградного листа к медали «За 
отвагу»: 

«Младший лейтенант т. Дарижапов командовал сапер-
ным взводом. Под его руководством саперы расчищали 
путь пехоте под обстрелом противника в районе высоты 
250,4 и 169,8, проявив при этом мужество и находчивость. 
В начале генерального наступления взвод т. Дарижапова с 
его участием разграждал путь пехоте, полоса наступления 
7-го стрелкового полка – разминировал 80 мин противни-
ка. Под обстрелом противника взвод блокировал 5 дзотов, 
из числа которых один уничтожен с 11 офицерами». 

Лейтенант Абарзада Дагбаев (служил и воевал вместе с 
Даши Дарижаповым):

«…В начале октября 1942 года мы с Даши Дарижаповым 
написали рапорты командованию, в которых просили от-
править нас на передовую, мотивируя тем, что мы являем-
ся командирами инженерных войск, а не интендантами. 
На следующее утро наша просьба была удовлетворена. 

Нас отправили в 24-ю Самаро-Ульяновскую трижды 
Краснознаменную Бердичевскую орденов Александра Су-
ворова и Богдана Хмельницкого стрелковую Железную ди-
визию, в составе которой мы участвовали в окружении и 
уничтожении немецких войск под Сталинградом. 

Мы прибыли по назначению, меня направили команди-
ром саперного взвода стрелкового полка, а Даши Дарижа-
пова – командиром взвода отдельного саперного батальо-
на этой дивизии. Наш полк стоял на малой излучине Дона, 
ведя бой за этот маленький плацдарм на правом берегу 
реки. Саперные подразделения ночами минировали, про-
тягивали проволочные заграждения в два кола и оборудо-
вали долговременные огневые точки. Так прошли октябрь 
и половина ноября… 

Раннее утро 19 ноября 1942 года. С неба сыпал прохлад-
ный и свежий снег. И вдруг, разом, загрохотали тысячи ору-
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дий и минометов. Покой Донской степи взорвался лавой взрывов и огня. Началось грандиозное 
наступление наших войск... 

Наша дивизия входила в состав 65-й армии, командующим был генерал Павел Иванович Ба-
тов. У саперов на войне всегда много работы, особенно при наступлении: нужно разминировать 
минные заграждения, наводить переправы через водные преграды и даже контратаковать на-
ступающего противника... 

Быстро наступил декабрь 1942 года. Наступление продолжалось… 
Позднее, 10 января 1943 года, началось уничтожение окруженной группировки немецких 

войск. Накануне этой операции немецкое командование отказалось принять ультиматум ко-
мандования Красной армии о безоговорочной капитуляции. Мы, саперы, сначала наблюдали за 
происходящим, а потом пошли в атаку. Всюду были трупы, трупы и трупы, снег черный, земля 
всюду исковеркана, ни одного целого здания. Сталинград – это трупы и руины, огонь и взрывы, 
кровь и пот… 

2 февраля 1943 года. Полки нашей дивизии поднялись в атаку с развернутыми боевыми зна-
менами с раскатистым победным: «Ура-а-а! За Родину! Ура-а-а! За Сталина! За «Тракторный 
завод» и «Баррикады»!» В тот день на участке нашей дивизии сдались в плен около 900 солдат и 
офицеров, с ними – три генерала. 

Так для нас закончилась великая битва под Сталинградом, где мы вместе с Даши Дарижапо-
вым принимали активное участие. За боевые действия мой друг Даши Дарижапов был награ-
жден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда», а я – медалями «За отвагу» 
и «За оборону Сталинграда». 

Мы были рядом с Даши Дарижаповым до лета 1943 года. После Сталинградской битвы наша 
24-я стрелковая Железная дивизия находилась на отдыхе и на формировании где-то в Харьков-
ской области. Вдруг нас подняли по тревоге, и мы двинулись походным маршем в направлении 
юго-запада на Изюм… 

В ту же ночь я на шести саперных лодках перебрасывал на правый берег Донца все батальоны 
нашего полка. Мы снова наступали. Причем форсирование шло под пулеметным, минометным 
и артиллерийским огнем противника. Мои саперы-сталинградцы вели себя мужественно. 

К концу форсирования была разбита прямым попаданием одна наша лодка, на которой вы-
саживались расчеты минометной роты. Это был жуткий бой. К восходу солнца ко мне подошел 

Именной список о безвоз-
вратных потерях

Братская могила, где похоро-
нен Д. Дарижапов, пгт Лиман
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командир полка, похвалил меня и отправил на отдых. В это время дивизионные саперы при-
таскивали на себе (на расстоянии полутора километров) лодки, чтобы навести паромную пере-
праву, среди них был мой земляк Даши Дарижапов. 

Вскоре после полудня я сам переправлялся через Донец. После этого сражения в дивизион-
ной газете «В атаку» было написано: «…пали смертью храбрых старшие лейтенанты Халиулин, 
Кравченко и лейтенант Дарижапов. Сыновья украинского, татарского и монгольского народов 
не посрамили честь советского офицера». Мы в то время себя относили к монголам, потому что 
большинство сослуживцев не имели представления о бурятах. Вырезку из этой газеты я долго 
хранил и берег, а сейчас она потеряна. Жаль…» 

Это было в селе Лиман Савинского района Харьковской области. Командир взвода Даши Да-
рижапов погиб 17 августа 1943 года, ему было всего 21 год. 

ДУГАРЖАПОВ НИМА ЖАМСАРАНОВИЧ (1925–2018)

Нима Дугаржапов родился 25 января 
1925 года в селе Ченусутай Агинского айма-
ка (ныне Борзинский район Забайкальского 
края) в семье животновода Дугаржаба Жам-
саранова, 1902 года рождения, и Цыпелмы 
Анандаевой, 1904 года рождения. В 1932 году 
семья перекочевала в село Судунтуй, и в этом 
же году он пошел в Судунтуйскую семилет-
нюю школу. Научился играть в шахматы в Су-
дунтуйской школе. В 1939 году, окончив школу, поступил в Агинское 
педучилище. В 1942 году окончил Агинское педучилище и стал учи-
телем начальных классов. Получив аттестат (диплом) в августе 1942 
года, стал работать заведующим Будаланской начальной школой. 

17 января 1943 года был призван в ряды Красной армии Агинским 
Бурят-Монгольским ОВК Агинского Бурят-Монгольского НО Читин-
ской области.

Участвовал в боях против милитаристской Японии. Служил 
в 86-й отдельной зенитно-пулеметной батарее 93-й артилле-
рийской дивизии ПВО Забайкальский армии ПВО. Охраняли 
железнодорожный мост через реку Куэнгу. Награжден меда-
лями «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией», юбилейными 
медалями. Демобилизовался в декабре 1945 года в звании ка-
питана. 

После демобилизации с 1946 по 1948 год работал заведую-
щим Ононской (Гунэйской) начальной школой.

С 1948 по 1950 год – парторг, секретарь партийной органи-
зации колхоза имени ОГПУ (Судунтуйский сельсовет) Агин-
ского района.

В 1950 году работал учителем Ононской начальной школы.
В 1951 году стал первым перворазрядником по шахматам 

на Читинском городском турнире.
В 1952 году поступил на 2-годичные партийные курсы при 

обкоме ВКП(б) в Чите.
В 1953 году работал учителем в Аргалейской начальной шко-

ле, заведующим общим отделом Агинского окрисполкома.
С 1953 по 1955 год – учитель Ононской начальной школы.
С 1956 по 1985 год – член колхоза имени XIX партийного 

съезда.
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В 1985 году ушел на заслуженный отдых. 
С супругой Чимит Цырендашиевой, матерью-героиней, кавалером ордена Дружбы народов, 

вырастили одиннадцать детей. Всю жизнь увлекался шахматами и занимал призовые места на 
соревнованиях. Славный, красивый жизненный путь у ветерана войны и труда Нимы Жамсара-
новича. 

Умер в селе Гунэй в 2018 году.

ДЫЛГЫРЖАПОВ ШОЙНХОР ДЫЛГЫРЖАПОВИЧ (1924–1979)

Шойнхор Дылгыржапов родился 23 фев-
раля 1924 года в Додо-Иле в местности Ара-
Горхон села Узон Дульдургинского района 
Читинской области. В 1942 году окончил 
обучение в Агинском педагогическом учи-
лище и был назначен учителем Узонской 
начальной школы. Долго не работал, Шойн-
хора Дылгыржапова в августе 1942 года при-
звали в ряды Красной армии. 

Служил в воинских частях: 34-й отдель-
ный гвардейский танковый полк прорыва; 854-й стрелковый полк 
277-й стрелковой дивизии (II) Западного фронта.

Воевал командиром пулеметного расчета 854-го Краснознаменного орденов Суворова и Ку-
тузова стрелкового полка 277-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии в составе 
Западного фронта. Участвовал в тяжелых кровопролитных боях под Ржевом, на Курской дуге. 
25 сентября 1943 года воины стрелковой дивизии вступили на территорию Белоруссии. А еще 
через месяц они вышли к Днепру в районе города Лоева, оттуда в ходе Гомельско-Речицкой опе-
рации в ноябре 1943 года начали наступление и вышли на рубеж Озаричи – Паричи и в конце 
ноября взяли Гомель. Несмотря на сильную оборону противника, наши войска 14 января 1944 
года освободили Калинковичи. В течение января 1944 года части дивизии освободили 15 насе-
лённых пунктов. В этих боях Шойнхор Дылгыржапов был тяжело ранен в обе ноги. 

После излечения 17 марта 1944 года Дылгыржапов был назначен командиром отделения 
автоматчиков на танках ИС 34-го гвардейского Краснознаменного тяжелого танкового полка, 
который находился в Тульской области на переформировании. Каждой танковой роте прида-
вался для охраны взвод автоматчиков. Автоматчики передвигались на броне, при встрече с 
противником они спешивались и вели бой в тесном взаимодействии с экипажем своего танка. 
В уличных боях они должны были уничтожить «фаустников». Из этого полка его отправили на 

учебу. 25 сентября 1944 года 
сержант Дылгыржапов стал 
курсантом Казанского Крас-
нознаменного танкового 
училища. А 22 ноября 1945 
года был демобилизован из 
рядов Красной армии в зва-
нии капитана. 

За ратные дела он был на-
гражден медалями «За отва-
гу», «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юби-
лейными медалями.

Послевоенная трудовая 
жизнь Шойнхора Дылгыр-
жаповича началась с января 
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1946 года учителем истории и Конституции СССР в Таптанайской средней школе. А в августе 
1949 года его перевели в Урдо-Агинскую семилетнюю школу, в декабре 1960 года он был избран 
председателем колхоза имени Ленина (Узонский сельский совет). 

В материалах сайта про село Узон (https://uistoka.ru/sel-uzon/istoriya) отмечают: 
«В 1966 году было введено в эксплуатацию построенное на средства колхоза имени Ленина 

новое шлакоблочное здание школы на 190 мест, общая площадь 1367 кв. м. Это позволило ре-
организовать школу в восьмилетнюю. Председателем колхоза был учитель-фронтовик Шойн-
хор Дылгыржапович Дылгыржапов. Это единственное здание школы в округе, построенное на 
народные деньги. Капитальный ремонт электроосветительной сети в этом здании произведен 
в 2006 году. Проведена замена окон, отопительной системы в начальной школе в 2009 году. Се-
годня в ней обучаются учащиеся начальной школы».

За время работы в этой должности награжден орденом Трудового Красного Знамени (22 мар-
та 1966). С сентября 1968 до лета 1975 года работал учителем географии, заместителем директо-
ра по учебной части и директором Узонской восьмилетней школы. С лета 1975 до мая 1979 года 
(до кончины) Шойнхор Дылгыржапович работал секретарем партийной организации колхоза 
имени Ленина. 

БАРАНЗАЕВ НОРПОЛ БАРАНЗАЕВИЧ (1925–1964)

Норпол Баранзаев родился 5 января 1925 
года в семье Базара и Шойжилмы четвертым 
ребенком в местности Хара Бырка Цаган-
Ольского участка Могойтуйского района. 
Семья Баранзы Соктоева и Даримы Доржи-
евой его усыновила. Жили в селе Уронай 
(к-з им. Молотова) Могойтуйского района. В 
1932 году, когда Норполу Баранзаеву было 8 
лет, умер отец.

После окончания Могойтуйской семилет-
ней школы поступил в Агинское педагогическое училище в 1939 году 
и после его окончания в 1942 году был направлен учителем началь-
ных классов в Уронайскую начальную школу. 

Норпол Баранзаев – участник войны с милитаристской Япони-
ей. В январе 1943 года был призван в ряды РККА Агинским Бурят-

Монгольским ОВК Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской области. В числе призванных 
оказался сокурсник по педучилищу Нима Дугаржапов, с которым прошел три года службы в 

Амурской области, вместе спали 
в одной казарме. 

Служил в 86-й отдельной зе-
нитно-артиллерийской батарее 
93-й зенитно-артиллерийской 
дивизии, 195 стрелковой диви-
зии ПВО в Амурской области. 
Демобилизован из армии в сен-
тябре 1945 года в звании лейте-
нанта.

За вклад в победу над мили-
таристской Японией награжден 
медалями «За отвагу», «За По-
беду над Японией», «За боевые 
заслуги». 

Вернувшись домой, Норпол 
Баранзаевич продолжил свою 
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педагогическую деятельность в школах Могойтуйского района. В 1951 году поступил в Читин-
ский государственный учительский институт на филологический факультет, окончил его в 1953 
году, получил квалификацию «учитель русского языка и литературы». 

С 1946 по 1947 год работал учителем начальных классов Цугольской школы.
С 1947 по 1948 год – второй секретарь Могойтуйского райкома комсомола, инструктор. 
С 1948 по 1964 год – учитель начальных классов.
В 1951 году поступил в Читинский государственный учительский институт на филологиче-

ский факультет, после его окончания в 1953 году стал работать учителем русского языка и ли-
тературы, завучем по учебно-воспитательной работе в Зугалайской неполной и средней школе. 

В 1960/61 учебном году по совместительству работал учителем русского языка и литературы 
в Ушарбайской школе. В летний период часто работал начальником районного пионерского ла-
геря. Был классным руководителем первого выпуска Зугалайской средней школы. 

Норпол Баранзаевич, как учитель русского языка и литературы, прекрасно знал свой предмет, 
владел передовыми методами обучения. Этому свидетельствуют воспоминания его учеников. 

Из воспоминаний его ученицы Цындымы Галдановны Дугаровой, заслуженного учителя РФ: 
«В 5-м классе классным руководителем стал Норпол Баранзаевич Баранзаев. Он преподавал 

нам русский язык и литературу. Преподавал очень интересно, доступно, часто рисовал схемы. 
После уроков организовывал чтение интересных книг. Помню, как выразительно читал абзацы 
из книги «Золото» армянского автора Оганесяна. Он перевоплощался в образы из книги, читал 
так, что многие дети плакали».

Из воспоминаний Цокто Гумпиловича Дондокова, учителя физической культуры. ветерана труда: 
«Норпол Баранзаевич Баранзаев урок литературы превращал в целое театральное представ-

ление. Как мне кажется, он, как литератор, знал наизусть всю литературу, умел доводить знания 
до каждого ученика. Я его помню, как человека с широкой душой, талантливого педагога. Ныне 
в разных школах округа работали и работают продолжательницы его дела». 

Ученики восхищались его артистичностью, всесторонними способностями. Часто становился 
участником спектаклей. Был награжден грамотой областного отдела культуры за лучшее испол-
нение роли Будамшу в спектакле по произведению Ц. Шагжина. 

Участник войны Норпол Баранзаевич был разносторонним, эрудированным человеком и 
прекрасным педагогом. Прожил яркую, насыщенную, но короткую жизнь.

Умер 3 марта 1964 года в селе Зугалай.

ТОКМАКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1923–2004)

Дмитрий Токмаков родился 18 августа 1923 года в селе Верхний Цасучей Ононского района 
Читинской области в крестьянской семье. Окончил Нижне-Цасучейскую семилетнюю школу, 
затем Агинское педагогическое училище. Один учебный год работал учителем в Ново-Дурулгу-
евской школе.

Норпол Баранзаев (во втором ряду второй 
справа) – член драматического коллектива

Норпол Баранзаевич со своим классом – первым вы-
пуском Зугалайской средней школы. 1959-1960 уч.г.
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Началась Великая Отечественная война. 
Уже в июле 1941 года, когда ему ещё не испол-
нилось 18 лет, добровольцем ушел в Красную 
армию. По направлению райкома комсомо-
ла прошел курсы радистов. В 1942 году нача-
лась его служба в отдельном батальоне свя-
зи, впоследствии ставшем отдельным 12-м 
полком связи по обслуживанию штаба 12-й 
воздушной армии Забайкальского фронта. 
С августа по сентябрь 1945 года участвовал 
в боях с Японией. Войну закончил в городе Чифын (КНР) в звании 
капитана. Награжден орденом Отечественной войны II степени 

(23.12.1985), медалями «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

По возвращении в родные края активно включился в комсомольскую и партийную работу в 
районах Читинской области.

С 1946 года – директор районного Дома культуры, инспектор отдела культуры Ононского 
райисполкома.

С 1948 года – второй, первый секретарь Ононского райкома ВЛКСМ. 
С 1949 года – заведующий орготделом Ононского райкома КПСС.
С 1954 по 1957 год – Читинская областная советско-партийная школа.
С 1958 года – второй секретарь райкома КПСС Могойтуйского района; заведующий орготде-

лом Агинского окружкома партии.
С 1962 года – председатель Карымского райисполкома.
С 1964 года – председатель Кыринского райисполкома. 
С 1977 года до ухода на пенсию – начальник Читинского областного управления охотничье-

промыслового хозяйства.
За заслуги перед государством и Читинской областью награждён орденом Трудового Крас-

ного Знамени (1971), двумя орденами «Знак Почета» (1966, 1976) и многими медалями СССР, 
в том числе серебряной и бронзовой медалями ВДНХ, медалью «За заслуги перед Читинской 
областью» (1997).

Где бы ни работал Д. М. Токмаков, он всегда был руководителем требовательным, справедли-
вым, честным, отзывчивым, внимательно рассматривал просьбы своих подчиненных. В повсед-
невной жизни он был скромным, душевным, порядочным человеком, хорошим товарищем, му-
жем, отцом.

Д. М. Токмаков, несомненно, был незаурядным, наблюдательным человеком, таежным чаро-
деем, замечательным рассказчиком. Ещё при жизни Д. М. Токмакова вышли в свет его путевые 
заметки «Бальджиканские дали», страницы воспоминаний, «Страна моя Онония». После ухода 
из жизни читинским издательством «Поиск» издана его повесть «След на земле».

Д. М. Токмаков 
(в центре) с однопол-
чанином, 1945 г.

Д. М. Токмаков с дру-
гом-однокурсником по 

АПУ из Кункура 
Д. Б. Албажиновым в 

Нижнем Цасучее
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Дмитрий Михайлович был патриотом Родины, предан идеалам социалистического общест-
ва, Коммунистической партии. 

В 2004 году Дмитрий Михайлович Токмаков умер и похоронен в городе Чите.

ВЫПУСК 1943 ГОДА

БУДАЕВ ДАШИНИМА (1924–2012)

Дашинима Будаев родился в селе Южный 
Аргалей Агинского района Читинской обла-
сти 21 сентября 1924 года. Великая Отечест-
венная война застала его, когда он учился в 
Агинском педагогическом училище. 

Вскоре полного смелости и бесстрашия 
молодого патриота направили на краткос-
рочные курсы младших командиров. Но об-
становка на фронтах не позволяла доучить-
ся, и он попал на 2-й Украинский фронт в состав 285-го стрелкового 
полка, но вскоре был переведен в 292-й. Забайкальцы всегда были 
на передовых, в боях показывали образцы мужества и отваги, что не 
раз отмечали их командиры и начальники. В составе своей части Да-

шинима участвовал в освобождении Орла и Белгорода, в форсировании реки Северный Донец, 
в ожесточенных боях Курской огненной дуги. В районе знаменитой Прохоровки Дашинима по-
лучил первое ранение, после госпиталя вернулся в родной полк, когда войска 2-го Украинского 
фронта вели боевые действия на Кировоградском направлении и 5 января 1944 года перешли в 
наступление. Внезапным массированным ударом части и соединения фронта освободили Ки-
ровоград. Затем ожесточенные бои продолжались за освобождение села Марьяновка, где 2 фев-
раля Дашинима получил второе ранение и попал в эвакогоспиталь 3659, располагавшийся в 
городе Крюкове Полтавской области. За успешное наступление и освобождение стратегических 
пунктов правобережной Украины многие воины 2-го Украинского фронта были награждены 
орденами и медалями, в их числе Дашинима был удостоен ордена Красной Звезды. После го-
спиталя попадает в распоряжение 147-го стрелкового полка, дальше нелегкие дороги проле-
гли по румынской земле, где войска 2-го Украинского фронта после успешного наступления 
на Уманско-Ботошанском направлении по реке Прут перешли государственную границу СССР. 
После ожесточенных боев по освобождению Румынии и Венгрии победный май 45-го красноар-
меец Дашинима Будаев встретил в небольшой австрийской деревне Сольнок. Это была радость 
со слезами на глазах...

За боевые подвиги награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу 
над Германией в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», юби-
лейными медалями.

Ветераны Великой 
Отечественной войны 
Д. Будаев и Б. Барадиев
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ЦЫБИКОВ ЦЫНГЕ-САМБУ (1922–1943)

Цынге-Самбу Цыбиков родился в 1922 
году в семье Цыбика Цыренова из колхоза 
«КИМ» Зуткулейского сомона Дульдургин-
ского района. Когда учился в Агинском пе-
дагогическом училище, был призван в Крас-
ную армию Дульдургинским РВК Читинской 
области. 

Дата поступления на службу: 26.10.1941.
Воинское звание: мл. лейтенант.
Наименование воинской части: 142 оморсбр, 67А.
Учился в Новосибирском военно-пехотном училище. В звании 

лейтенанта в июне 1942 года был отправлен на Ленинградский 
фронт. Воевал в составе 142-й отдельной морской стрелковой бри-
гады, затем в 67-й армии, которая расположилась по правому берегу 
реки Невы, от Невской Дубровки до Ладожского озера. 18 января 1943 

года лейтенант Цыбиков подорвался на мине в Мгинском районе Ленинградской области.
Из записей участника войны, лейтенанта Даши Доржиева:
«В 1945 году одержана долгожданная победа над ненавистным фашизмом. На полевом стане 

колхоза «КИМ» выступал пожилой бригадир Цыбик Цыренов со слезами на глазах: «Мы победи-
ли злейшего врага, скоро приедут ваши отцы, братья, сыновья. Но среди них не будет моего сына 
Цынге-Самбу и 98 лучших сыновей, отдавших свою жизнь за Родину. Призываю всех работать 
еще лучше, чтобы в 
срок закончить весен-
ний сев. Мы сеем хлеб 
для мирной жизни».

БАТУЕВ ДУГАР БАТУЕВИЧ

Дугар Батуев 1924 г.р.
Место призыва: Агинский РВК Агинского района Агинского Бурят-

Монгольского НО Читинской области. 
Воинское звание: гв. рядовой. 
Место службы: 30 гв. оттп 1 БелФ.
Медаль «За отвагу» (дата подвига: 24.06.1944).

Справочная фронто-
вая карта 

Ц-С. Цыбикова

Именной список о безвозвратных потерях
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Приказ о награждении медалью «За отвагу»

ВЫПУСК 1944 ГОДА

БАТОМУНКУЕВ НОРСОН БАТОМУНКУЕВИЧ (1925–2016)

Норсон Батомункуев родился 14 ноября 
1925 года в местности Наран-Булаг (Гунэй-
ский сельский совет). Он рос высоким креп-
ким мальчиком, в 8 лет поступил в первый 
класс Агинской семилетней школы. В 1941–
1944 годах учился в Агинском педагогиче-
ском училище. После окончания педучилища 
работал учителем Судунтуйской школы.

Норсон Батомункуев 3 октября 1944 года 
был призван в ряды Красной армии Агин-
ским Бурят-Монгольским ОВК Агинского Бурят-Монгольского НО 
Читинской области. Был курсантом зенитно-артиллерийского учи-
лища. Служил в воинской части: 21 зап ЗабФ, 1162 озадн ДВО. В со-

ставе 21-го артиллерийского полка Забайкальского фронта Норсон Батомункуев участвовал в 
боях на Халхин-Голе, горах Хингана, в освобождении городов Чаньчунь, Харбин, Мукден. Уча-
ствовал в войне с милитаристской Японией и закончил службу 30 марта 1951 года в звании 
капитана.

Вернувшись в родную Агу, работал учителем в Таптанайской школе. Заочно окончил исто-
рический факультет Читинского пединститута. В 1956–1959 годах работал учителем истории в 
Агинской средней школе № 1. В 1959 году первый секретарь Агинского окружкома партии Насак 

Встреча выпускников 1944 года, 1994 г.
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Ирелтуевич Юндунов назначил члена партии Норсона Батомункуева лектором окружкома пар-
тии. Он грамотно проводил агитационно-массовую и пропагандистскую работу среди населе-
ния округа почти в течение десяти лет.

В 1968–1978 годах работал директором и учителем Судунтуйской средней школы. Норсон Ба-
томункуевич проводил большую работу по повышению материально-технической базы школы, 
внедрению новых современных методов обучения учащихся. 

Супруга Норсона Батомункуевича, Лхама Золтоевна Лхасаранова, выпускница 1945 года, 
преподаватель бурятского языка и литературы Агинского педагогического училища с 1951 по 
1970 год. Она соавтор учебников бурятского языка, мастер спорта СССР по стрельбе из лука, 
мастер спорта РСФСР по стрельбе из лука по национальным правилам, отличник народного 
просвещения, ветеран труда. 

Норсон Батомункуевич и Лхама Золтоевна вырастили четверых сыновей и дочку. Особое ме-
сто в их семье занимала стрельба из лука. 

Находясь на заслуженном отдыхе, продолжали заниматься стрельбой из национального лука 
в селе Кижинге в Бурятии. 

Н. Б. Батомункуев награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985), медаля-
ми «За Победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Умер в 2016 году в селе Судунтуй.

ЖУНДУЕВ РИНЧИН ЖУНДУЕВИЧ (1926–2009)

Ринчин Жундуев родился 15 июня 1926 
года в селе Гунэй Агинского района. Окон-
чив Судунтуйскую семилетнюю школу в 1941 
году, поступил в Агинское педагогическое 
училище. Окончил его в 1944 году. В этом 
же году был призван в ряды Красной армии. 
Служил рядовым в 1918-м зенитно-артилле-
рийском полку ЗабВО. Закаленные и прове-
ренные в боях на Западе воины потянулись 
на Восток. В ночь на 7 августа 1945 года войска ЗабВО под командо-
ванием маршала Малиновского продвинулись через границы Мон-
гольской Народной Республики. Полк, где служил Ринчин Жундуев, 
прошел большой путь от Халхин-Гола через Большой Хинган. 9 ав-
густа 1945 года был отдан приказ об освобождении Маньчжурии от 

японских захватчиков в кратчайший срок. Наступление началось одновременно на трех фрон-
тах. В густом лесу около Хингана вступили в бой. Освободили города Чаньчунь, Ванимяо, Хар-
бин. В содружестве с воинами Монголии Маньчжурия была освобождена. Ринчин Жундуевич 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени (01.08.1986), медалью «За 
Победу над Японией» и юбилейными меда-
лями.

После войны продолжил службу до авгу-
ста 1950 года во Владивостоке, на Камчат-
ке, на Курильских островах, в Южно-Саха-
линске.

С 1950 года началась трудовая деятель-
ность учителем АСШ № 1, а с 1951 по 1953 
год работал учителем Таптанайской сред-
ней школы Дульдургинского района. В 1953 
году поступил в Читинский учительский 
институт на физико-математический фа- Классный руководитель Р. Ж. Жундуев
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культет очно. С 1956 года работал в Ононской начальной, Судунтуйской семилетней, Будуланской 
средней школах учителем математики, физики, физической культуры, военного дела, черчения, 
рисования, трудового обучения. Закончил трудовую деятельность в 1988 году воспитателем ГПД в 
Гунэйской средней школе.

36 лет занимался общественной деятельностью. Вёл поисковую работу, собирал материалы для 
музея по истории села, колхоза и школы, о боевых и трудовых традициях старшего поколения.

За плодотворную и многолетнюю работу на ниве просвещения Ринчин Жундуевич награ-
жден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
грамотами Министерства образования Российской федерации, ЦК ВЛКСМ, комитета профсою-
за. Ему присвоены звания «Ветеран труда», «Воспитатель-методист».

ЦЫБЕНОВ ЦЫДЕН (1926–1982)

Цыден Цыбенов родился в 1926 году в селе Ага-Хан-
гил Агинского района. Учился в Агинском педагоги-
ческом училище с 1941 по 1944 год. После окончания 
педучилища работал учителем в Зугалайской 7-летней 
школе. Призван в РККА в 1944 году, служил пулеметчи-
ком в стрелковых войсках. 

Участвовал в войне с фашистской Германией на 3-м 
Украинском фронте, в составе 307-го стрелкового полка 
202-й стрелковой дивизии дошел до Австрии. Был тяже-
ло ранен и демобилизован в 1945 году в звании рядо-
вого.

В 1945–1953 годах работал учителем в Ага-Хангиль-
ской, Ульдургинской и Ортуйской начальных школах. 

В 1953–1956 годах работал заведующим отделом социального обеспечения и культуры Мо-
гойтуйского райисполкома. 

Окончив областную партийную школу, работал в советско-партийных органах. В 1956–1964 
годах работал заведующим отделом пропаганды и агитации Могойтуйского РК КПСС.

С 1964 по 1982 год работал в колхозе «Победа» бригадиром, заведующим фермой. 
Цыден Цыбенов награжден орденом Славы III степени (06.05.1945), медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Умер в 1982 году в селе Ага-Хангил.

ЦЫДЕНОВ ЦЫБЕНЖАБ ЭРДЫНЕЕВИЧ (1925–2005)

Цыбенжаб Цыденов родился 1 июля 1925 года в селе Урдо-Ага (к/х имени Ворошилова) Агин-
ского района. После окончания Агинской семилетней школы поступил в Агинское педагогиче-
ское училище. Цыбенжаб Эрдынеевич после окончания в 1944 году Агинского педагогического 
училища работал учителем в Ага-Хангильской начальной школе. Призван в ряды Красной ар-
мии 30 октября 1944 года Агинским РВК Бурят-Монгольского НО Читинской области.
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Его боевой путь пролег от станции Маль-
та Иркутской области до австрийских Альп. 
Воинские части: 91-й запасной стрелковый 
полк 41-й запасной стрелковой дивизии/320 
сд.

Первый бой принял в Австрии около горо-
да Фюрстендельда, восточнее города Вены. В 
результате Венской операции 1945 года за-
вершили освобождение Венгрии, восточной 
части Австрии со столицей Веной, овладели 
южными подступами к Германии. Воевал в составе 481-го стрелко-
вого полка 320-й стрелковой дивизии 37-го корпуса 27-й армии 3-го 
Украинского фронта. День Победы встретил в Австрии. Вернулся из 
войны в звании майора.

Ветеран войны и труда Цыбенжаб Эрдынеевич Цыденов, обучавшийся в 8-м классе Агинской 
школы и отдыхавший в этом лагере, вспоминал: 

«Здесь ученики и учителя вели интенсивную подготовку к областному смотру художествен-
ной самодеятельности. Право участия в ней коллектив школы добился по итогам окружного 
смотра, заняв первое место. Участники самодеятельности жили одной мечтой: «Одержать побе-
ду на областном смотре». Однако ей не суждено было сбыться – началась война. Известие о на-
чале войны привезли в лагерь заведующий окружным отделом народного образования Намса-
рай Бадмажапович Бадмажабэ (бывший директор школы) и директор школы Дугар Цыденович 
Цыденов. На спешно собранной линейке они объявили: «Позавчера, 22 июня, в 4 часа утра не-
мецкие войска перешли наши границы от Белого до Черного морей. Началась война с фашист-
ской Германией. В связи с этим областной смотр отменяется». И предложили: «Всем учащимся 
пятых и старших классов разъехаться по домам». И мы со слезами на глазах, забрав свои вещич-
ки, пришли пешком из Кильгинды в село Агинское и разъехались по своим селам».

После войны работал учителем, заведующим районо, 33 года работал на партийных работах 
– заместителем председателя, секретарем Агинского окружного исполнительного комитета.

Боевые и трудовые заслуги Цыбенжаба Эрдынеевича: орден Отечественной войны II степени 
(21.03.1988), Трудового Красного Знамени, медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Трудовое отличие» и др. 

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ ЦЫНГЕ-ГАРМА (1927–1983)

Цынге-Гарма Цырендоржиев родился в 
1927 году в селе Судунтуй Агинского района 
Читинской области. В школе учился хорошо, 
потому после окончания ему рекомендова-
ли поступить в Агинское педучилище, кото-
рое окончил в 1944 году. Трудовую деятель-
ность начал учителем в Ага-Хангильской 
школе. 

С 16 мая 1945 года по 21 марта 1951 года 
служил в армии. С 9 августа по 3 сентября 
1945 года служил старшим телеграфистом, воевал в войне с Японией.

Военно-пересыльный пункт: 67 зсп 41 зсд ЗабФ.
Выбытие из воинской части: 31.05.1945.
Куда выбыл: в/ч п/п 68498.
Номер команды: 16.

Воинское звание: красноармеец; ст. лейтенант.
Дата окончания службы: 21.03.1951.
Награжден медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями. 
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В 1951–1952 годах работал в Агинском окружном комитете по физической культуре и спорту. 
В 1952–1953 годах – инструктором Агинского окружкома и Дульдургинского райкома партии.

С 1953 года работал в отделе кадров колхоза «Родина», потом в течение 28 лет непрерывно 
трудился скотником с женой Лхамацырен Дашибалбаровой.

Не раз становился победителем социалистических соревнований среди животноводов. В 
1967 году был избран депутатом Дульдургинского райсовета, в 1969 году – депутатом сельского 
совета. В 1975 и 1980 годах присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

За долголетний добросовестный труд в колхозном производстве Цынге-Гарма Цырендоржи-
ев награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», знаками ударника пятилеток, 
грамотами и ценными подарками. Умер в 1983 году. 

ВЫПУСКНИКИ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

ДОНДОКОВ ДАМБИ-ЖАЛСАН ДОНДОКОВИЧ (1923–2003)

Жизнь Дамби-Жалсан Дондоковича Дон-
докова – это пример любви к Родине, это 
история нашей страны. 

Дамби-Жалсан Дондоков родился 14 мар-
та 1923 года в семье крестьянина-бедня-
ка Дондока Жамсаранова в селе Судунтуй 
Агинского аймака. Окончив Судунтуйскую 
семилетнюю школу, в 1941 году устроился 
на работу вожатым в пионерский лагерь. 
Здесь его застала весть о начале войны с Германией, добровольцем 
он ушел на фронт.

Боевой путь ефрейтора Дамби-Жалсана Дондокова – это насту-
пательные операции через города Курск, Орловск, Брянск, Витебск, 

Минск, Вильнюс, Каунас, Кенигсберг. 
Воинская часть: 16 оинжб 11 гв. с гв. осапр 11 гв. ск СКФ. 
Участвовал в освобождении деревни Лисичанка Ворошиловградской области Украины, 

Крымского полуострова в составе 896-го отдельного саперного батальона, Северного Кавка-
за. Их часть перебросили в Прибалтику для разгрома Курляндской группировки противника и 
штурма Кенигсберга. После окончания войны в составе Двинского полка принимал участие в 
разминировании Ленинграда и Ленинградской области.

Д.-Ж. Дондоков прошел всю войну и был демобилизован в 1946 году. 
За боевые заслуги Д.-Ж. Дондоков награжден орденами Красной Звезды (09.06.1943), Отече-

ственной войны II степени (23.11.1943), медалями «За оборону Кавказа» (01.05.1944), «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945).

После демобилизации, вернувшись в родной округ, Дамби-Жалсан Дондоков работал в аппа-
ратах Агинского районного комитета и окружкома ВЛКСМ, Агинском окрисполкоме инструкто-
ром и председателем окружного комитета физической культуры и спорта. В 1949 году поступил 
в областную одногодичную партийную школу в городе Чите. В 1954–1956 годах работал освобо-
жденным секретарем партийной организации колхоза имени Сталина. С 1958 по 1964 год – зо-
отехником колхоза имени XXII партсъезда Агинского района. 

С 1953 по 1956 год учился на заочном отделении Агинского педагогического училища, полу-
чил специальность учителя начальных классов. После чего окончил зоотехнический факультет 
Бурятского сельскохозяйственного института. Работая зоотехником в родном колхозе, создал 
укрупненные механизированные хозрасчетные чабанские бригады. На базе этих бригад была 
открыта школа передового опыта для Читинской области. В ноябре 1964 года Дамби-Жалсана 
Дондоковича назначили руководителем колхоза XXII партсъезда, взявшего хороший разбег в 
своем развитии. И возглавлял это хозяйство в течение долгих 20 лет. 
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В начале семидесятых годов цокто-хангильцы по примеру ставропольцев славились созда-
нием комсомольско-молодежных овцеводческих комплексов. Также заслугой молодого зоотех-
ника стали упорядочение селекционной работы в овцеводстве, внедрение оренбургского мето-
да стрижки овец и других прогрессивных новинок. В тот период колхоз перевыполнял планы 
пятилеток, за что был удостоен переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, памятного знака «За трудовую доблесть в девятой пятилетке» и занесен на Все-
союзную доску почета на ВДНХ СССР.

Рос авторитет председателя, умелого хозяйственника и активного общественника. Его изби-
рали депутатом двух созывов (VIII–IX) Верховного Совета РСФСР.

Дамби-Жалсан Дондокович был настоящим руководителем, рационализатором и вожаком. 
Он был требовательным к себе и подчиненным, честным и прямым. Всю свою энергию, опыт, 
знания отдавал во благо процветания родного села. 

Из воспоминаний Цырена Цыреновича: 
«Что я могу сказать о нем? Он относился к поколению тех людей, которые были великими 

тружениками своей малой родины. Будучи большим государственным деятелем, он всегда тя-
нулся к новому, стараясь использовать современные технологии в хозяйствовании. Его знают и 
с благодарностью вспоминают многие земляки, друзья, односельчане». 

Многолетняя плодотворная деятельность Дамби-Жалсана Дондоковича по достоинству оце-
нена орденом Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. Он награжден значком 
«Отличник народного просвещения», ему присвоены звания «Заслуженный зоотехник РСФСР», 
«Почетный гражданин Агинского Бурятского автономного округа» (1982). 

Д.-Ж. Д. Дондоков умер в 2003 году в селе Цокто-Хангил.

ЛЫКСЫКОВ АНАНДА ЖАПОВИЧ (1922–1997)

Ананда Лыксыков родился в 1922 году в селе Догой Могойтуйско-
го района Читинской области. Здесь прошло его детство. Окончив 
школу, он хотел поступить в Агинское педагогическое училище, но 
не успел, началась Великая Отечественная война. 

Его призвали в армию. Он служил на Восточном фронте в штабе 
полка. Воинская часть: 6-й отдельный дорожно-эксплуатационный 
батальон. Воинское звание: ефрейтор. В 1943 году политотделом 
17-й армии был принят в партию. Ананда Жапович вернулся домой 
с победой советских солдат над Японией. 

Приказ о награждении Д.-Ж. Д. Дон-
докова орденом Красной Звезды

 Боевой путь Д.-Ж. Д. Дондокова
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После демобилизации в 1947 
году он поступает на заочное 
отделение Агинского педагоги-
ческого училища. В 1953 году 
окончил училище и начал педаго-
гическую деятельность учителем 
начальных классов в селе Урда-
Ага. Ананда Жапович с супругой 
воспитали семерых детей. Рабо-
тал учителем начальных клас-
сов. Его ученики Цыцык Ешиевна 
Норбоева, Цыремжит Цыбенжа-
повна Цыбенжапова хорошо от-

зываются о своем учителе. На войне он подорвал свое здо-
ровье и по инвалидности вынужден был оставить работу 
учителя. 

Он работал библиотекарем в сельской библиотеке до при-
езда нового специалиста Ольги Алексеевны Кудиновой. Ра-
ботал начальником почтового отделения села, начальником 
отдела кадров колхоза имени Чапаева. За добросовестный 
труд, профессионализм, доброту, культуру в работе Анан-
да Жапович заслужил уважительное отношение к себе. Он 
прожил трудную, но счастливую жизнь. Где бы он ни рабо-
тал, главным в своей работе считал творческую инициативу, 
преданность школе и детям, уважение семейных традиций.

Ананда Жапович умер 11 декабря 1997 года от болезни, 
которая преследовала его от самой войны. Педагогическую 
династию основал отец Ананды Жаповича – Лыксок Жабэ, 
учитель приходского училища. Дети его пошли по стопам 
отца, и многие стали педагогами.

Ветеран Великой Отечественной войны награжден ор-
деном Отечественной войны II степени (06.04.1985), меда-
лями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» 
(01.05.1946), «Ветеран труда», «100-летие со дня рождения В. 
И. Ленина», «90 лет Великой Октябрьской революции», юби-
лейными медалями. 

НАНЗАТОВ БАЛЬЖИНИМА (БАЛЬЖЕНИМ) НАНЗАТОВИЧ (1918–1992)

Бальжинима Нанзатов родился 20 декаб-
ря 1918 года на станции Могойтуй (Ушарбай) 
Могойтуйского района Бурят-Монгольского 
НО Читинской области. Окончил Могойтуй-
скую начальную школу и поступил в Агин-
ское педагогическое училище.

В 30-х годах Бальжинима Нанзатов в те-
чение ряда лет работал старшим пионерво-
жатым. Пионеры 30-х годов активно участ-
вовали в ликвидации неграмотности среди 
населения, выступали с концертами и спектаклями перед односель-
чанами, вели разъяснительную работу по санитарии и гигиене. За 
отдельными активными пионерами закреплялись две-три неграмот-
ные домохозяйки, которым оказывали помощь в овладении грамо-
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той, в результате многие становились грамот-
ными.

Из воспоминаний Б. Нанзатова: 
«В 1928 году в улусе Сэлхээма построили 

новую школу. В августе 1941 года заведующий 
школой Базар-Садо Балданов передал мне 
школу и ушел в армию. Дамба Базарович Ба-
заров вел 2-й и 4-й классы, я – 1-й и 3-й клас-
сы. 5 декабря 1941 года, передав школу Вере 
Трубачеевне Улахановой, ушел в Красную ар-
мию». 

Призван в ряды Красной армии Агинским 
ОВК Читинской области Агинского Бурят-
Монгольского НО.

Воинское звание: младший лейтенант.
Наименование воинской части: 223-й гау-

бичный артиллерийский батальон Дальнево-
сточного фронта (80 зсп 41 зсбр; 223 огабр БМ 
РГК Приморского ВО).

В феврале 1943 года был направлен на уче-
бу в Сталинградское военно-политическое 
училище, которое затем будет преобразовано 
в артиллерийское. После окончания училища 
был направлен в распоряжение 1-го Дальне-
восточного фронта. Участвовал в боях с им-
периалистической Японией в составе 223-й 
гаубичной артиллерийской бригады. Боевые 

действия развертывались вокруг двух укрепрайонов японцев «Груша» и «Острая». Этот укре-
прайон блокировал нашим войскам стратегический путь к городу Дуннину. Были здесь около 
ста дотов, пулеметные и артиллерийские гнезда, узлы сопротивления, противотанковые рвы и 
проволочные заграждения. Взвод, которым командовал Бальжинима Нанзатов, получил зада-
ние уничтожить вражеские доты. Артиллеристы с задачей справились на отлично. 223-я отдель-
ная гаубичная бригада была награждена орденом Красного Знамени, а бойцам, в том числе и 
Нанзатову, была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего И. В. Сталина. К 20 
августа капитулировали последние опорные пункты противника в Шиминцзянском узле сопро-
тивления, где сдались в плен 901 солдат и офицер. Так для Бальжинимы Нанзатова закончилась 
война с Японией. Это были последние залпы Второй мировой войны. 

Боевые награды Бальжинимы Нанзатовича:  орден Красной Звезды (28.08.1945), орден Оте-
чественной войны II степени,  медаль «За Победу над Японией».

Бальжинима Нанзатов окончил Агинское педагогическое училище в 1953 году и получил спе-
циальность учителя начальных классов.

Вернувшись с фронта, с 1946 по 1952 год заведующими Ушарбайской школой работали вы-
пускники Агинского педучилища Чимит Минжуров, Дашинима Базаржапов, Мункожаргал Ту-
дупович Тудупов и Бальжинима Нанзатов. Под их руководством после войны в школе началась 
интересная, бурная, полная задора жизнь. За их ежедневный созидательный труд, мудрость, 
чуткость и терпение всегда будут благодарны последующие поколения. Это были первые учите-
ля, которые отдали годы своей жизни Ушарбаю. 

Воспоминание дочери Цырегмы Бальжинимаевны Нанзатовой:
«Я из рода Сагаангууд, родилась в Ушарбае в дружной семье Бальжинимы Нанзатовича На-

нзатова, участника Великой Отечественной войны, награжденного орденом Красной Звезды, 
Отечественной войны, учителя с 20-летним стажем. 18 лет он провел в степи, чабанил в колхозе, 
в 1948 году после войны возглавлял окружной отдел культуры. Мама – Цыбжит Балдановна Цы-
бендоржиева, родом из Челутая, мать-героиня. Родители воспитали десятерых детей». 

Наградной лист к ордену Красной Звезды
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САНДАНОВ ДАШИ САНДАНОВИЧ (1927–2017)

Даши Санданов родился 23 февраля 1927 
года в селе Судунтуй Агинского аймака. 

Участник войны с милитаристской Япо-
нией. Призван в армию в 1944 году. Служил 
в составе 59-й кавалерийской дивизии 129-
го кавалерийского полка Восточного фрон-
та. Демобилизован в 1947 году в звании сер-
жанта. 

Окончил Агинское педагогическое учи-
лище в 1952 году, затем Бурят-Монгольский 
педагогический институт в 1957 году. Работал учителем русского 
языка и литературы Баянгольской средней школы Баргузинского 
аймака, заведующим сельским отделом редакции газеты «Баргузин-
ская правда», корректором газеты «Правда Курумкана» в Бурятии. 

В 1976–1987 годах – старший редактор национального вещания 
Агинской редакции радиовещания. Даши Санданович – член Союза журналистов России с 1963 
года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985), медалью «За Победу над 
Японией», юбилейными медалями.

Умер в 2017 году в поселке Агинское.
По воспоминаниям Даши Санданова из книги Ж. Т. Тумунова «Вехи славы агинцев»:
«Он воевал в составе Советско-Монгольской конно-механизированной группы под коман-

дованием уже упомянутого нами выдающегося генерала Великой Отечественной войны И. А. 
Плиева. В ее составе имелись кавалерийские, мотострелковые, танковые, артиллерийские, ави-
ационные полки и бригады. Монгольская армия в группе была представлена 4 конными диви-
зиями, 5 механизированными полками и 1 авиационной дивизией. Эта группа вела боевые дей-
ствия в составе Забайкальского фронта, который наступал с территории Монгольской Народной 
Республики и Даурии. Войска фронта преодолели огромные безводные степи, пустыню Гоби и 
горные хребты Большого Хингана, разгромили Калганскую, Солуньскую и Хайларскую группи-
ровки противника, вышли к жизненно важным центрам Маньчжурии, отрезали хваленую ар-
мию от японских войск, дислоцированных в Северной Корее. В дальнейшем эта японская армия 
была окружена и уничтожена силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов. 
Эта наступательная операция получила название Хингано-Мукденской. В осуществлении этой 
операции немалую роль сыграла Советско-Монгольская конно-механизированная группа под 
командованием генерал-полковника И. А. Плиева и заместителя по монгольским войскам ге-
нерала Ж. Лхагвасурэна. Она наступала в первом эшелоне наступающих войск Забайкальского 
фронта, ее поддерживала 6-я гвардейская танковая армия. 

О трудностях этой наступательной операции пишет Даши Санданович следующее: «На на-
шем пути лежат песчаные барханы пустыни Гоби. Солнце нещадно палит. Во рту пересыхает. 
Язык превращается в сухой шершавый комок. Из носа идет густая темная кровь. Из-за неи-
моверной жары и мучительной жажды люди падают без чувств». Далее он отмечает: «Испыта-
ние пустыней стойко выдерживает наш конский состав, уже полюбившиеся нам маленькие, но 
чрезвычайно выносливые маленькие лошадки доставили наших кавалеристов в район военных 
действий и способствовали в немалой степени победе наших войск в названной наступатель-
ной операции. К слову, нужно сообщить о том, что наши советские кавалеристы, еще находясь 
в местах постоянной дислокации в Приаргунском районе Читинской области, заменили своих 
лошадей монгольскими.

Следующим испытанием на выносливость было преодоление горных кручей и высот Боль-
шого Хингана. В подходах к нему огромные пространства предгорья были заняты сплошными 
болотами, занесенными илом и грязью, нанесенными разлившимися горными реками и по-
токами из ущелий. Кони засасывались в жидкое месиво. За ними поднимались горные кручи, 
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отвесные скалы Большого Хингана, который японцы считали неприступной естественной прег-
радой для продвижения наших войск. Однако они просчитались, ошиблись в оценке выносли-
вости, храбрости и находчивости наших солдат и офицеров. Был в срок преодолен хребет Боль-
шой Хинган.

В итоге данной наступательной операции советские войска продвину-лись на 400–800 км, 
захватили в плен около 220 тыс. солдат и офицеров противника, 480 танков, 580 самолетов и 
большое количество другого вооружения, техники и материальных ценностей. Освобождены от 
японской оккупации китайские города Долоннор (Долунь), Жэхэ (Чэндэ), Калган (Чжанцзякоу)».

Д. С. Санданов на праздновании 9 Мая
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РАЗДЕЛ 3. 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

АГИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА  
ИМЕНИ БАЗАРА РИНЧИНО

Мы будем помнить ветеранов, 
Мы не забудем никогда
Их жертвы, подвиги и раны,
Победу! Помни вся страна!

БАЗАРОН ЭРДЭНИ (ЭРДЕНИ) БАЗАРОВИЧ (1915–1953)

Эрдэни Базарон родился в 1915 году в се-
мье Базара Жамсаранова в местности Обо-
ото-Гашуун (Судунтуйский сельский совет).

В семье было четверо детей: сыновья Ду-
гарцырен (1912 г. р.), Эрдэни (1915), Бато 
(1920) и дочь Дынсыма (1913). Родители его 
были простыми и честными скотоводами, 
вели свое натуральное личное хозяйство. 
Затем вступили в члены коллективного хо-
зяйства.

Колхозная жизнь брала верх, жить стало лучше и краше. Дети 
пошли в школу, в том числе Эрдэни Базарон. После окончания Су-
дунтуйской семилетней школы он поступил в Агинское педучилище. 
После окончания данного учебного заведения был назначен учите-

лем начальных классов, рисования и черчения в родном Судунтуе. Он с детства любил рисовать, 
и это увлечение взяло верх. С 1938 по 1940 год он обучался в Иркутском художественном учи-
лище. Затем был назначен учителем рисования, черчения в Агинском педучилище. Но началась 
Великая Отечественная война, и 21 ноября 1941 года он был призван на войну Агинским ОВК 
Агинского Бурят-Монгольского НО Читинской области. Службу начал в 20-м запасном полку, 
затем в составе 249-го гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии 

Приказ о награждении Э. Базарона меда-
лью «За отвагу»

Боевой путь Э. Базарона
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Прибалтийского фронта. С 10 апреля 1943 по 13 марта 1944 года принимал участие в Великой 
Отечественной войне.

Командир расчета сержант Эрдэни Базарон 15 сентября 1943 года получил касательное пу-
левое ранение мягких тканей в области правого лучезапястного сустава, по поводу чего с 19 
октября 1943 года находился на лечении в ЭГ 2751, из которого 21 октября 1943 года выбыл в ба-
тальон выздоравливающих. Затем в составе маршевой роты попал в пекло страшной войны. И 
снова сержант, командир отделения 24-го гв. СП 85-й гвардейской стрелковой дивизии Эрдэни 
Базарон получает уже второе, тяжелое сквозное ранение грудной клетки с повреждением клю-
чицы и сустава, по поводу чего с 18 марта 1944 года находился на лечении в 592 МСБ, из которо-
го выбыл 2 апреля 1944 года в глубокий тыл, где лечился до 1946 года. За войну имел две медали 
«За отвагу» (04.03.1944, 14.03.1944), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). К этому времени на фронтах Великой Отечественной войны 
погиб его брат Дугарцырен, младший брат Бато попал в плен после тяжелого ранения под Ста-
линградом и умер в плену (со слов выживших однополчан-военнопленных).

Эрдэни вернулся домой только в 1946 году. Не описать горечь утраты своих братьев, но надо 
было жить, трудиться. Приступил к любимой работе учителя рисования в Агинском педучили-
ще. Жизнь потихоньку начала налаживаться. Женился, в их семье родился любимый и единст-
венный сын Гарма (1951 г. р.). Эрдэни не любил вспоминать про войну – слишком тяжелый след 
оставила она в его памяти и сердце. Его увлечением были шахматы и рисование. У него были 
закадычные друзья Тудупдоржи Дугаржапов, Базаргуро Цынгуев, Балдан Лхамажабон и Лхаса-
ран Ринчинов поэт-писатель Жамьян Балданжабон. Они шумно играли в шахматы, вечерами 
вели долгие беседы.

Сын Гарма на всю жизнь запомнил, что на больших листках бумаги и на холсте его отец пос-
тоянно что-то рисовал. Он был человеком мастеровым: что-то мастерил, делал, ремонтировал.

Документы военно-пересыльных пунктов

Слева Т. М. Малацагаев, Ц. Б. Бадмаин, 
Э. Б. Базарон – преподаватели училища

Базарон – классный руководитель
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Э. Б.Базарон преподавал рисование, чистописание, вел практику и был классным руково-
дителем студентов педучилища. Под руководством директора Б. Ш. Шагдарова и заведующего 
заочным отделением Т. М. Малацагаева преподаватели оказывали большую методическую по-
мощь учителям школ и студентам.

Эрдэни Базарон прожил недолгую жизнь. Умер в 1953 году, всего в 44 года – сказались фрон-
товые раны.

БАЛДАНЖАБОН ЖАМЬЯН БАЛДАНОВИЧ –  
ПИСАТЕЛЬ, КРАЕВЕД, ПЕДАГОГ (1909–1967)

Жамьян Балданович Балданжабон, поэт, 
бурятский прозаик, родился 14 марта 1909 
года в улусе Хужартай (Агинский Бурятский 
округ Забайкальского края). Член Союза пи-
сателей СССР (1934), педагог, общественный 
деятель. Активный участник ликвидации 
неграмотности. В 15 лет вместе с Д. Мижидо-
ном организовал в Чиндалее 1-ю коммуну, с 
1929 года руководил пионерским бюро при 
Агинском аймачном комитете комсомола.

В школьные годы пишет свои первые стихи. Первое его стихот-
ворение «К школьникам» было опубликовано в газете «Залуу мал-
шан» («Молодой скотовод») в 1925 году. Являясь одним из первых 
комсомольцев округа, он принимает активное участие в ликвидации 

неграмотности. После окончания Восточно-Сибирского коммунистического университета в 
Иркутске работает инструктором Бурятского обкома комсомола, заместителем редактора газе-
ты «Буряад-Монголой үнэн», редактором многотиражной газеты «Гигант Бурятии».

Литературной деятельностью занимается с 1930-х годов. В 1931 году публикует свою первую 
книгу стихов для детей «Бэлэхэн» («Готовы»), затем выходит книга «Хабарай уряа» («Весенний 
призыв», 1933). В начале 1930-х годов создает поэму «Баатарай зам» («Путь батора»), принес-
шую автору широкую известность. В 1935 году принимает участие в работе первой краевой 
конференции писателей Восточной Сибири в Иркутске. Поэма «Путь батора» посвящена герою 
конфликта на КВЖД агинцу Д. Дылгырову, именем которого был назван один из колхозов Агин-
ского Бурятского округа. 

С 1939 года работал в органах народного образования в Агинском: учитель бурятского язы-
ка и литературы в АСШ № 1, ее директор, преподаватель Агинского педучилища, заведующий 
методическим кабинетом окружного отдела народного образования, соавтор ряда учебников и 
учебных пособий по бурятскому языку и литературе для 8–9 классов средней школы и методики 
преподавания бурятского языка в начальной школе.

Воспоминание доктора филологических наук Дашинимы Доржиевича Доржиева:

Ж. Б. Балданжабон с членами литкружка Ж. Б. Балданжабон среди монгольских друзей
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«Выдающийся бурятский писатель Жамьян Балданович Балданжабон, как только демобили-
зовался из армии, стал у нас преподавать родной язык. У меня сохранились записи его лекций 
по введению в языкознание, о развитии бурятского языка и т. д. Он тогда смекнул, что не только 
в вузе, но и в среднем педагогическом учебном заведении необходимо знание теории языкове-
дения».

В годы Великой Отечественной войны участвует в разгроме милитаристской Японии. На 
фронте им написаны рассказы «Срочная телеграмма», «Невидимый человек», «Солнце», где 
красной нитью проходит тема победы над врагом.

В 1947 году при окружной газете «Агын үнэн» на базе литературного кружка Агинской 1-й 
школы организовал литературное объединение. Его ученики впоследствии известные бурят-
ские писатели. В 1960-е годы один из основателей окружного историко-краеведческого музея 
имени Г. Ц. Цыбикова и его директор принимал активное участие в работе музея имени В. И. 
Ленина. Награжден орденом «Знак почета» (1959).

Хорошо известны произведения писателя: «Голубые сопки», «Гу-
дит паровоз», «Пятёрка», «Беркут», «Тайны Алханая», «У костра», 
«Гуси», «Полярная звезда» и др. В своих произведениях Ж. Б. Балдан-
жабон воспевал родную природу, Агинские степи, людей труда, пи-
сал о дружбе между народами.

Умер 6 марта 1967 года в поселке Агинское. Человек рождается, 
растёт, взрослеет, учится, работает, набирается сил, знаний, жизнен-
ного опыта, достигает своих вершин, но когда-нибудь приходит вре-
мя уходить. И он уходит, оставив после себя бесценную память, свои 
книги, воспоминания. Эти слова подходят нашему герою Жамьяну 
Балдановичу Балданжабону, достойному сыну Агинской земли. 

БАТОЕВ ЦЫНГЕ БАТОЕВИЧ (1922–2014)

Цынге Батоев родился 17 ноября 1922 
года в селе Сахюрта в семье бедного ското-
вода. В 1931 году поступил в Тутхалтуйскую 
начальную школу, затем учился в Агинской 
средней школе. После окончания девятого 
класса Агинской средней школы в 1941 году 
призван в Красную армию Агинским РВК 
Агинского района Агинского Бурят-Мон-
гольского НО Читинской области.

Службу начал с курсанта Новосибирского 
военно-пехотного училища, прошёл ускоренные командирские кур-
сы. После окончания курсов его направили на Калининский фронт, 
назначили командиром взвода 653-го стрелкового полка 112-й от-
дельной стрелковой бригады 220-й стрелковой дивизии. В одном из 

боев под городом Ржевом он был тяжело ранен в ногу. 
Участник войны Жигмит Тумунов в своей книге «Вехи боевой славы агинцев» пишет: 
«… Этот период войны – один из самых ответственных и драматических, когда нашим вой-

скам необходимо было закрепить успехи зимней кампании и продолжить изгнание фашист-
ских войск за пределы Родины. Враг в это время напрягал силы для нанесения ощутимых 
контрударов в весенне-летних наступательных операциях 1942 года, перехвата стратегической 
инициативы и восстановления утерянных позиций. Для осуществления этого замысла немец-
ким командованием были выбраны ржевское и гжатско-вяземское направление, подтянуты 
более 70 немецких дивизий, большое количество танков, самолетов и другого вооружения… В 
эту тяжелую ответственную пору Великой Отечественной войны, как мы уже сообщали, наш 
земляк младший лейтенант Цынге Батоев, вступил в бой в должности командира взвода 653-го 
стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии. Командир стрелкового взвода в бою – самая от-



180 Я помню и горжусь!

ветственная и опасная для жизни должность, так как он находится вместе с бойцами на первой 
линии обороны или в первых рядах наступающих. Он является единственным непосредствен-
ным руководителем и опорой вверенных ему бойцов, должен обладать полным доверием и ува-
жением подчиненных. Таким командиром он и был… Тяжело раненного в ногу, истекающего 
кровью комвзвода вызволили из цепких объятий смерти его боевые друзья. Им благодарен по 
сей день старый воин. Полгода лечился в разных госпиталях, выписался инвалидом 2-й группы. 
Он вернулся домой в 1943 году на двух костылях».

После короткого отдыха он окунулся в мирно-боевую жизнь, помогая в подготовке кадров для 
сражающейся Красной армии. Работал в 1943–1945 годах военруком Агинского педагогического 
училища и Урдо-Агинской семилетней школы, председателем Агинского ДОСААФ. Как говорится, 
ковал победу над врагом в тылу. Вся дальнейшая жизнь была посвящена сельскому хозяйству. 
В 1946 году начал работать учетчиком, затем бригадиром тракторной бригады Агинской МТС, 
заместителем председателя колхоза, в 1956–1965 годах – председатель колхоза «Мир». В феврале 
1965 года по рекомендации бюро окружкома КПСС избран председателем крупнейшего в округе 
колхоза «Коммунизм» Могойтуйского района. На этой трудной и ответственной работе находился 
до 1975 года. Из-за обострения фронтовой раны переведен на более «легкую» должность – предсе-
дателя Могойтуйской межколхозной строительной организации (1975–1978). 

Вместе с супругой Должинжаб Жамсоевной прожили больше полвека, воспитали пятерых де-
тей, помогли встать на ноги 16 внукам, порадовались первым шагам правнуков. Он был из той 
офицерской когорты, которые прошли по огненным тропам Великой Отечественной войны, 
сильны духом, патриоты России, Непобедимое Поколение.

Неоднократно избирался депутатом сельских, районных и областных советов народных де-
путатов. Его человеческая скромность и высокая нравственность достойны глубокого уважения, 
он служит примером бескорыстного служения родному краю и его жителям. 

Его ратные и трудовые подвиги отмечены орденами Отечественной войны I степени 
(06.04.1985), Отечественной войны II степени (30.07.1942), Трудового Красного Знамени (1957), 
«Знак Почета», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», юбилейными медалями.

Цынге Батоевичу присвоено высокое звание «Почетный гражданин Агинского Бурятского 
автономного округа» (2000).

Скончался фронтовик в феврале 2014 года.

ДОЛГОПОЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ (1906–1991)

Этого человека невысокого роста, худо-
щавого, с непременной стремительной по-
ходкой, быстрого в движениях можно встре-
тить на беговых дорожках, на лыжне, на 
волейбольной площадке. И везде он в гуще 
событий. Виктора Николаевича в Агинском 
знают все. «Патриарх агинского спорта» – 
так уважительно отзываются о нем. С ним 
неразрывно связана вся история развития 
физкультуры и спорта в Агинском округе.

Родился Виктор Николаевич 23 сентября 
1906 года в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) в семье рабочего. Его отец 
Николай Владимирович был пекарем, кондитером, в годы войны в 
Агинском многих научил печь пряники из дикого абрикоса. Мама – 
Эмилия Ферденандовна, полячка по национальности. В семье было 

двое детей. В далеком 1913 году он пошел в первый класс, окончил 8 классов и поступил на го-
дичные курсы инструкторов по организации физической культуры, игр и гигиены школьников. 
В те годы особое внимание уделялось на подготовку специалистов по работе с детьми. В архив-
ных документах написано: «В 1926 году проведен первый шестимесячный семинар пионерских 
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вожатых в Верхнеудинске. Курсанты из Агинского прошли обучение по организации физиче-
ской культуры, игр и гигиены школьников. Одним из них был Виктор Николаевич Долгополов».

Несмелым мальчиком переступил Виктор Николаевич порог единственного тогда в Верхнеу-
динске клуба любителей футбола. С тех пор спорт стал делом всей жизни этого человека. В 1925 
году в городских соревнованиях по легкой атлетике он занял первое место по прыжкам в высоту 
с результатом 165 см, в то время этот результат был лучшим в Бурятии. С таким рекордом он и 
приехал в Агинское весной 1926 года учителем физкультуры. 

Когда он в 1926 году прибыл по распределению в Агинское – аймачный центр, там о физ-
культуре и речи не было. Его назначили учителем физкультуры в Агинскую школу. Но молодой 
инструктор вместе с такими же, как он, молодыми и энергичными энтузиастами Иваном Раз-
махниным, Прокопием Носыревым, Алексеем Татауровым, Леонидом Мыльниковым, Дмитри-
ем Мурзиным организовали первый физкультурный кружок. И сумели за короткое время соб-
ственными силами построить около Змеиной горы (сейчас на том месте крупный микрорайон 
Больничный городок) спортплощадку. Именно здесь рождались первые рекорды аймака. Вик-
тор Николаевич – человек цельной судьбы, разносторонне развитый, занимался легкой атлети-
кой, лыжами, акробатикой, плаванием. Он прыгал в высоту с шестом. Рекорд округа по прыж-
кам с шестом – 290 см, установленный им, не побит до сих пор. 

В 1927 году за успехи в агитации и пропаганде физкультурного движения он был премирован 
путевкой на 2-ю выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москву.

Из воспоминаний Виктора Николаевича: 
«В 20–30-е годы среди населения была еще сильна вера в Бога. Чтобы отвлечь молодых людей 

от религии, комсомольцы и молодежь, в противовес хуралам, решили проводить массовые физ-
культурно-спортивные праздники. Так родилась идея проведения спартакиад. Активистов спор-
тивного движения было много. Это братья Георгий и Леонид Зубовы, Петр Щукин. Они составля-
ли основной костяк сильной футбольной команды. Хорошим легкоатлетом был Иван Размахнин, 
увлеченно занимался гимнастикой Бабу Иванов. Разносторонними спортсменами были Павел 
и Никодим Аслезовы, Леонид Мыльников. Хороших результатов добивались спринтер Алексей 
Татауров, велосипедист Иван Добромыслов. Культивировался лыжный спорт. Здесь отличался 
Дмитрий Смирнов. Побеждали на соревнованиях Зинаида Аслезова, Елена Татаурова, Антонина 
Попова, Анфиса Смирнова. Сильным акробатом был Линхобо Намсараев. Эти ребята составляли 
актив физкультурного движения. Соревновались по различным видам спорта. Обязательны были 
в программе все дисциплины, по которым они добивались неплохих результатов: легкая атле-
тика, футбол, волейбол, лыжный спорт, городки, акробатика, гимнастика. Выезжали в Улан-Удэ, 
города европейской части страны. За активное участие в физкультурном движении коллективы 

Выписка из протокола педсовета. 
1954 г.

Чемпионы РСФСР по волейболу. В первом ряду: Б. Л. Лига 
(слева), В. Н. Долгополов (справа). 1962 г.
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Таптанайской и Агинской школ были награждены путевками на ВДНХ СССР. Мне с Дмитрием 
Смирновым довелось быть в Москве в составе делегации. Спортивное движение в округе до вой-
ны было массовым. Все участвовали в сдаче норм ГТО («Готов к труду и обороне»). Цель, которую 
мы преследовали, организовывая спартакиады, была достигнута. Спорт прочно занимал свое ме-
сто в жизни тружеников округа, способствуя их успешному труду на благо Родины». 

Виктор Николаевич был не только спортсменом, но и отличным тренером и преподавателем. 
Молодой учитель работал сначала в начальных классах преподавателем физкультуры, а в 1930 
году, когда было построено педагогическое училище, перешел работать туда. В новом двухэтаж-
ном учебном здании был отдельный зал для занятий физкультурой. В училище не было хороше-
го спортивного зала. Но для развития физкультуры и спорта большое значение имела пропаган-
да этого важного дела, которую вел Виктор Николаевич. Для этого организовывались лекции и 
доклады, выпускались бюллетени «Спортивные новости», устраивались физкультурные вечера. 

В грозном 1942 году Виктор Николаевич Долгополов ушел на фронт. В Домне он прошел 3-ме-
сячные курсы авиаспециалистов, затем был направлен в Москву, а оттуда попал на 1-й Прибал-
тийский фронт. Он попал в техсостав истребителей дальнего действия, 368-й полк. Был мас-
тером вооружения, механиком. Работы было много, работали целыми днями и ночами, чтобы 
приблизить день победы. Обслуживали самолеты, устраняли неисправности, чтобы с самолетом 
ничего не могло случиться в воздухе. С 1-го Прибалтийского фронта он попал на 1-й, а потом на 
3-й Белорусский фронт. Дошел до самого Берлина. Затем Забайкальский фронт. 

Всю войну прошел Виктор Николаевич, учитель, человек самой гуманной профессии. Его био-
графия слилась с биографией миллионов советских людей, отличающихся непреклонной верой в 
победу. В его неутомимом труде отразился характер советского человека. Виктор Николаевич был 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За Победу 
над Германией», «За Победу над Японией». Он, как и многие, сражался за нашу огромную страну, 
за наше будущее, чтобы мы не знали, что такое война, какой ужас приносит она. Виктор Николае-
вич, вспоминая годы войны, говорил всегда: «Мы помним, какие бедствия принесла война. Двад-
цать миллионов жизней унесла с собой. Мы помним – значит боремся за то, чтобы никогда не до-
пустить на земле страшную войну». После демобилизации в 1946 году он возвращается в родной 
теперь ему поселок Агинское и приступает снова к своей любимой работе – работе физрука. 

Виктор Николаевич был не только спортсменом, но и отличным тренером и преподавателем. 
В 1930 году он был переведен учителем физкультуры в только что открытое Агинское педагоги-
ческое училище. В училище не было хорошего спортивного зала. Но для развития физкультуры 
и спорта большое значение имели пропаганда этот важного дела, которую вел Виктор Нико-
лаевич. Для этого организовывались лекции и доклады, выпускались бюллетени «Спортивные 
новости», устраивались физкультурные вечера. В училище развивались не только волейбол, но и 
такие виды спорта, как лыжный спорт, велоспорт, легкая атлетика. В. Н. Долгополов и Б. Л. Лига, 
страстно увлеченные спортом, неутомимые, щедро передавали свой опыт и знания, зажигали 
учащихся любовью к физической культуре. Команда студентов под руководством Виктора Ни-
колаевича регулярно занимала призовые места на соревнованиях по лыжам. Проводились лыж-
ные пробеги Агинское – Карымская – Адриановка, Агинское – Гунэй. В большом почете в округе 
были кроссы, пробеги. Маршруты доходили до Оловянной, Карымской, Борзи. Спортсмены вы-
езжали с показательными выступлениями по лыжам, футболу, акробатике в села округа. 

По предложению бывшего тогда директора педагогического училища Бориса Львовича Лиги 
была создана волейбольная команда «Чайка», в 1961 году переименованная в «Забайкалку», трене-
ром которой был Виктор Николаевич. Вскоре эта команда стала известна по всей России. В 1957 году 
команда «Чайка» в составе семи человек принимала участие в городе Калинине на 1-м Всероссий-
ском физкультурном соревновании, которое проходило по следующим видам: волейбол, легкая ат-
летика, гимнастика, баскетбол, плавание. Студенты Агинского педучилища участвовали в соревно-
ваниях по волейболу. Из 31 команды, соревнующейся в этом виде спорта, агинцы заняли 7-е место. 

В июне 1962 года «Забайкалка», выиграв областные соревнования по волейболу, завоевала 
путевку на первенство Урала, Сибири и Дальнего Востока, которое проходило в городе Новокуз-
нецке. Там агинчанки отлично провели все встречи, стали победителями зонального первен-
ства и получили право выступить на соревнованиях в городе Новочеркасске Ростовской обла-
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сти и вести борьбу в финале первенства РСФСР. 
Высокий накал борьбы за звание чемпионок 
РСФСР среди педагогических училищ требовал 
от волейболисток большого опыта, чего, к сожа-
лению, не хватило агинчанкам, и они не попа-
ли в тройку призеров, заняв 7-е место. Но и это 
было успехом. 

В 1963 году студентки Агинского педагоги-
ческого училища преподнесли землякам при-
ятную неожиданность, став в городе Тамбове 
чемпионками среди команд педагогических 
училищ. Команда была награждена кубком ЦС 
ДСО «Спартак», а каждая участница – наручны-
ми часами. Этот успех девушки повторяли еще 
четыре года подряд – в 1964, 1965, 1966, 1967 го-
дах. 

1964 год был для волейболисток насыщенным спортивными соревнованиями различного 
ранга. Более месяца продолжался марафон агинских девушек. Он начался в Рязани и закончил-
ся в Харькове 25 июля. В трудных спортивных поединках двух всероссийских, двух всесоюзных 
турниров с командами РСФСР и союзных республик они успешно выдержали экзамен на зре-
лость, и рядом с ними всегда стояли и морально поддерживали такие люди, как Виктор Никола-
евич и Борис Львович. 

Б. Л. Лига вспоминал ко Дню физкультурника: «За два спортивных сезона волейболистки 
«Забайкалки» провели 160 игр с командами 45 городов Советского Союза, из которых 157 игр 
выиграли и 3 проиграли. Одержали 60 побед над командами первого разряда. Отличный спор-
тивный баланс!»

Виктор Николаевич неутомимо, не жалея сил и времени, тренировал своих спортсменов. 
Исключительная преданность своему делу, энтузиазм, неистощимая бодрость и требователь-
ность в этом человеке сочетались с любовью к воспитаннику. С большим уважением о нем 
вспоминают его ученики. В последующие годы команда «Забайкалка» во главе с тренером В. 
Н. Долгополовым никому не уступала пальму первенства на крупнейших республиканских со-
ревнованиях. Была команда педучилища в таких городах, как Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, 
Кемерово, Челябинск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, и ве-
зде были призовые места. Виктор Николаевич проработал преподавателем и методистом по 
практике до 1975 года.

В Агинском педагогическом училище проводится турнир по волейболу среди девушек сред-
них профессиональных образовательных учреждений Забайкальского края, посвященный па-
мяти Виктора Николаевича Долгополова.

Виктор Николаевич Долгополов награжден знаками «Отличник народного просвещения», 
«Отличник физической культуры СССР», «Ветеран труда», почетными грамотами Министерст-
ва просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений, дважды – ЦК ВЛКСМ, окружных и районных партийных органов. В 1989 году ему 
присвоено почетное звание «Почетный гражданин Агинского Бурятского автономного округа». 
Перефразируя слова известного педагога Сухомлинского, Виктор Николаевич с уверенностью 
может сказать о себе: «Сердце отдаю спорту».

Воспоминания Галины Васильевны Утюжниковой, выпускницы 1937 года: 
«На средства, полученные от постановок спектаклей, и на заработанные в колхозах день-

ги после окончания педучилища мы всем курсом ездили на экскурсию в Москву. С нами были 
преподаватели Николай Афанасьевич Алсаев, Виктор Николаевич Долгополов, молодой учитель 
бурятского языка Назаров. В Москве посетили музеи, театры, Третьяковскую галерею, парки 
культуры и отдыха, достопримечательные места. Меньше всего привлекали нас магазины, хотя 
деньги у нас были. Поспешили чуть-чуть приодеться. Всё время посвятили тому, чтобы осмо-
треть сердце нашей Родины – Москву».

На вечере памяти В. Н. Долгополова. 2011 г.
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ЕЛОХИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1925–2015)

Михаил Елохин родился 15 августа 1925 года в селе Арта Улетов-
ского района Читинской области. 

Призван в армию в 1943 году. Служил наблюдателем-разведчиком 
зенитной артиллерии 25-го отдельного радиобатальона ВНОС За-
байкальского фронта, с марта 1946 по февраль 1948 года – начальни-
ком поста ПВО этого же батальона. Участник войны с Японией, Хай-
ларского сражения на Восточном фронте в августе 1945 года. Уволен 
в запас в 1948 году в звании рядового.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За Победу над Японией», «За боевые заслуги», Жукова. 

После войны Михаил Николаевич трудился рабочим Агинского 
заготживсырья, лесообъездчиком, лесничим Агинского лесхоза. В 

мае 1960 года по решению бюро РК КПСС был назначен начальником Агинской районной по-
жарной охраны. 

Ветеран пожарной охраны МВД СССР в разговоре с ветеранами Агинской профессиональной 
пожарной части отмечает: «Мы отдаем должное и тем, кто работал и до войны, и после. Порой 
наша служба казалась обыденной и незаметной, но она была важной и необходимой. Ведь ее 
работники оберегали всех от неожиданного и коварного врага – огненной стихии».

В Агинском педучилище работал завхозом, а после ухода на пенсию – сантехником, сторо-
жем. Михаил Николаевич человек спокойный, к любой работе относился очень ответственно. 
Хорошо знал отопительную систему учебного корпуса Агинского педколледжа и следил за сис-
темой отопления много лет.

Умер 22 декабря 2015 года в поселке Агинское.

ЖАМБАЛОВ ДАШИЦЫРЕН ЖАМБАЛОВИЧ (1918–2009)

Учитель, педагог, наставник…
Дашицырен Жамбалов родился 2 января 

1918 года в местности Тулмасаан в много-
детной семье Жамбала Цыренова из рода 
Улаалзай Хубдууд и Жигзымы Бодоевой из 
рода Моотогон Харгана. Он был шестым ре-
бенком в семье, где воспитывались четверо 
сыновей и четыре дочери. Обладая незау-
рядными музыкальными способностями, 
Дашицырен с раннего возраста стал самостоятельно осваивать раз-
ные инструменты, причём те, которые он находил вокруг себя. К 
примеру, самостоятельно научился играть на камышовой дудочке. 

В книге-альбоме «Гордость Древней Аги» можно найти строки: «…
Он нередко уединялся в степи, слушая мелодии, издаваемые насекомыми, поражаясь красоте при-
роды. Он не мог остаться равнодушным, когда слышал мелодию задумчивую и широкую, как степь, 
или неудержимо бодрую, как бег дикого скакуна». Необычайно музыкального от природы ученика 
направили в музпедтехникум Улан-Удэ, где он с 1934 по 1938 год учился по классу кларнета у пре-
подавателя А. П. Кудрявцева. 

В 1938 году его призывают на военную службу. Четыре с половиной года прослужил в ан-
самбле песни и пляски Тихоокеанского военно-морского флота. Сотни концертов даны для мо-
ряков и в береговых частях. Началась Великая Отечественная война. Дашицырен Жамбалович 
воевал в составе Западного, 2-го и 3-го Белорусского фронтов, авиационного полка «Норман-
дия-Неман» 1-й воздушной армии. Был трижды ранен. Войну закончил в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985), медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», юбилейными медалями, в том числе медалью Жукова и «300 лет Россий-
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скому флоту». Осенью 1946 года демобилизо-
вался и вернулся в родную Агу.

Дашицырен Жамбалович с 1946 по 1949 год 
работал директором и художественным руково-
дителем Агинского драматического театра, после 
учителем пения и музыки в Агинской средней 
школе № 1. С любовью и уважением вспомина-
ют своего учителя заслуженный деятель искусств 
РФ Базыр Цырендашиев, народный артист СССР 
Ким Базарсадаев и многие другие.

Дашицырен Жамбалович Жамбалов рабо-
тал преподавателем пения и музыки в Агин-
ском педагогическом училище с 1949 по 1988 
год, до ухода на заслуженный отдых.

Он был первым создателем оркестра народ-
ных инструментов в истории Агинского округа, 
который был создан на базе Агинского педаго-
гического училища. Основатель, бессменный 
руководитель и дирижер оркестра заслуженный 
учитель школы РСФСР Дашицырен Жамбалович 
Жамбалов – яркая, многогранная личность, ко-
торый внёс огромный вклад в дело сохранения и 
развития музыкального исполнительства на тра-
диционных народных музыкальных инструмен-
тах. В 1963 году была открыта первая на Дальнем 
Востоке Агинская народная филармония, первым 
общественным директором был Борис Львович 
Лига, директор Агинского педагогического учи-
лища. Дашицырен Жамбалович возглавил худо-
жественно-музыкальный совет филармонии. 
Большой труд этого замечательного музыканта-
патриота заслужил признание не только агинцев. 
Оркестр выходил победителем на смотрах и фе-
стивалях в городах Чите, Хабаровске, Иркутске. 
Ярким событием стало выступление оркестра бу-
рятских народных инструментов в Кремлевском 
Дворце съездов в 1965 году. Незабываемым собы-
тием стало участие в 1967 году в заключительном 
концерте Всероссийского смотра художествен-
ной самодеятельности в Москве. Присутствую-
щие очень тепло встречали и отмечали высокое 
мастерство исполнения, особый колорит бурят-
ской музыки, исполненной оркестром бурятских 
народных инструментов под руководством Д. Ж. 
Жамбалова. Коллектив везде прославлял свою 
малую родину и её богатую национальную культуру.

В настоящее время с 2008 года один раз в два года проводится окружной конкурс оркестров 
народных инструментов, посвященный памяти заслуженного учителя школы РСФСР (1963), ве-
терана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Агинского Бурятского автоном-
ного округа (1997) Дашицырена Жамбаловича Жамбалова.

Дело всей жизни Д. Ж. Жамбалова продолжают его ученики и энтузиасты, которые бережно 
передают молодому поколению. Он своей высокой нравственностью, любовью к людям, знани-
ями, трудолюбием, яркими педагогическими способностями и своими личностными качества-

Москва, 1965 г.

Д. Ж. Жамбалов на репетиции оркестра

Д. Ж. Жамбалов с оркестром бурятских народ-
ных инструментов педучилища
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ми стал образцом для подражания молодому поколению. Его неповторимый образ талантливо-
го человека будет долго жить в народной памяти.

Д. Ж. Жамбалов умер в поселке Агинское в 2009 году.

Воспоминания Д. Ж. Жамбалова о службе в армии 
во время Великой Отечественной войны
В 1938 году меня призвали на военную службу. Стал моряком 

Тихоокеанского флота. На флоте узнали, что я музыкант (клар-
нетист), и устроили проверку. Проверяла целая комиссия. После 
проверки направили в музыкальный взвод флотского экипажа, 
где меня отметили как музыканта и зачислили в состав ансамбля 
песни и пляски Тихоокеанского военно-морского флота. Четыре 
года прослужил в ансамбле, дали сотни концертов для моряков на 
кораблях и военнослужащих в береговых частях.

В разгар войны, в сентябре 1942 года, 30 % участников оркестра 
сократили и с очередным эшелоном моряков отправили на фронт. 
Услышать слово «на фронт», конечно, было страшновато. При от-
правке играл духовой оркестр, поднимал боевой дух и настроение 
моряков. Музыка, особенно в исполнении духового оркестра, име-
ла очень большое значение в то время.

Через некоторое время наш эшелон прибыл на станцию Золи-
но, это недалеко от города Горький, 60 километров. Сразу же по 
прибытии начали формировать 1-ю отдельную лыжную бригаду. 
Вскоре начали обучать ходьбе и бегу на лыжах. Правда, для меня эта учеба оказалась очень труд-
ной в целом, так как не стоял на лыжах. Но в течение двух месяцев хорошо научился ходить, 
бегать, спускаться с горы и подниматься в гору на лыжах.

В январе 1943 года нашу бригаду отправили на фронт. Доехали до узловой станции Елец и 
оттуда сделали пеший переход в 150 километров до линии фронта. Начали совершать с бойцами 
вылазки за линию фронта. Лыжная бригада считалась диверсионным формированием, которое 
вело разведку боем. Было уничтожено много живой силы и техники врага. Неоднократно по-
падали в засаду и под бомбежку противника. Жертвы нашей бригады были огромны. В конце 
концов от нашей бригады осталось очень мало людей.

В одном из последних боев я получил сквозное ранение левого плеча и попал в госпиталь в го-
роде Загорске Московской области. После излечения меня направили в 1553-й аэрополк 1-й воз-
душной армии. Сначала я был командиром отделения зенитно-пулеметной роты, которая охраняла 
истребительный полк «Нормандия-Неман», впоследствии – старшиной роты 1553-го аэрополка.

Французские летчики и весь обслуживающий персонал полка, по моему мнению, были очень 
общительными и храбрыми людьми. Некоторое время полк стоял около станции Красное неда-
леко от города Смоленска. В период последнего наступления полк перешел границу с Восточной 
Пруссией. Во время бомбежки я получил ранение и попал в госпиталь, который находился в 
городе Каунасе Литовской ССР.

По окончании войны в 1946 году меня демобилизовали, согласно указу Верховного Совета 
СССР, и я прибыл в родную Агу. По прибытии стал работать художественным руководителем и 
директором окружного драмтеатра. С 1949 по 1983 год работал без перерыва в Агинском педа-
гогическом училище преподавателем методики пения и музыки.

ЛИГА БОРИС ЛЬВОВИЧ (1927–1993)

Борис Лига родился 17 января 1927 года в городе Чернигове Украинской ССР в семье военного.
Борис Львович – участник Великой Отечественной войны. Воинское звание: младший лей-

тенант. Воинская часть: фр. Регстанция, 1 фр. Склад, 753 фр. Склад, 753 КарФ. За боевые заслуги 
награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985), медалями «За отвагу» (два-
жды), «За оборону Советского Заполярья» (05.12.1944) и юбилейными медалями. 

Д. Ж. Жамбалов во время 
службы в Красной армии. 
1941 г.
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Дочь Б. Л. Лиги Марина Борисовна пишет: 
«Борису Львовичу было 14 лет, когда на-

чалась война, но на завод его взяли. Завод 
этот тоже был эвакуирован в город Чисто-
поль Татарской республики. От Москвы до 
Казани его везли в железнодорожных соста-
вах, а вот от Казани до Чистополя железной 
дороги не было. Борис ходил по цехам и без 
конца удивлялся мужеству, героизму, стой-
кости рабочих. На машинах, санях они пе-
ревозили станки, инструменты и быстро устанавливали их в цехах. 
Мирный часовой завод стал грозным для фашистов. Мины, оборудо-
вание для самолетов и танков отсюда отправлялись на фронт. 

Борис Львович начал свою трудовую биографию учеником токаря, затем стал токарем ин-
струментального цеха. Что запомнилось ему из этого времени? Рабочий день с семи утра до 
семи вечера; руки, обожженные стружкой; первые выточенные самим детали; минуты отдыха, 
когда останавливался мощный двигатель из-за отсутствия горючего; мечты о белом хлебе с ма-
слом; общение с московскими рабочими. Это были специалисты высочайшего класса, грамот-
ная, очень интеллигентная рабочая среда. Запомнились и еженедельные литературные вечера, 
которые устраивал эвакуированный в Чистополь союз писателей. Там жили Тренев, Исаков-
ский, Пастернак и многие другие. Приезжал Фадеев. В Чистополе была старинная, блестящая 
библиотека. Он много читал. Это были, как вспоминал позднее Борис Львович, его «своеобраз-
ные горьковские университеты».

Памяти Бориса Лиги
Слова Б. Дашибалбарова     Музыка Б. Бальжинимаева

Память о ваших свершеньях
Мы в сердце своем сохраним,
Музей, волейбол и оркестр,
Стране стал известен Агинск.

Припев:
Земля вам Агинская стала судьбой,
Учителем были вы с буквы большой.
И помыслы ваши, и ваши дела –
Всё помнит Агинская наша земля.

Годы прошли все в заботах,
А дел ваших славных не счесть,
В сегодняшних наших высотах
И ваше участие есть.

Припев тот же.
Славим стихами и песней
Сынов нашей гордой земли.
Родными вам стали когда-то
Степные просторы Аги.

Документ о вручении Б. Лиге 
медали «За оборону Советского 
Заполярья»
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А затем, прибавив себе годы, он ушел 
добровольцем на фронт. Участвовал в во-
енных действиях на Волховском, Карель-
ском и Дальневосточных фронтах. Награ-
жден орденом Отечественной войны II 
степени, многими медалями, в том числе 
и медалью «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись из армии в 1945 
году, экстерном сдал за два года экзаме-
ны и поступил сразу на последний курс 
Уссурийского педагогического училища. 
Затем педагогический институт во Вла-
дивостоке, через три года перевод в Чи-
тинский педагогический институт. В 1951 
году окончив исторический факультет, Бо-
рис Львович был направлен для работы в 
Агинское педагогическое училище. Он год 
работал преподавателем истории, год завучем, потом в течение двенадцати лет директором 
Агинского педагогического училища. Это были, как он вспоминал, самые лучшие годы в его 
работе».

Из воспоминаний преподавателей Тамары Александровны Наякшиной, Дагбы Ринчиновича 
Ринчинова, с кем он работал: 

«Одно из почетных мест принадлежит его бывшему директору Борису Львовичу Лиге, вид-
ному деятелю народного образования, который работал в нем с 1951 по 1965 год. Скажем сразу: 
личность была далеко не ординарной и тем примечательной, хотя учебно-просветительская де-
ятельность в поселке Агинское протекала в практическом плане…

В 27 лет он становится директором Агинского педагогического училища, самым молодым 
среди директоров педучилищ РСФСР, чем он шутливо в дружеском разговоре гордился.

В самом начале Б. Лига поставил перед собой и коллективом неотложные задачи – вывести 
учебное заведение из трудного положения (а точнее – из провинциального застоя), существен-
но повысить качество обучения… Раскачки не было. Деятельность нового директора сразу при-
няла черты необычности, неординарности...

Он опередил время! И что было особенно важно: с самого начала он сумел поставить себя 
так, что его уважали и студенты, и коллеги, а начальство разных рангов прислушивалось к его 
голосу и разумным доводам…

Директор Б. Л. Лига и завуч Т. М. Малацагаев дела училища всегда ставили на первое место. 
Не было у них ничего выше этого… Оба они взялись за перестройку учебно-воспитательного 
процесса… Б. Лига умел держать в поле зрения все звенья учебно-воспитательного процесса, 
он не ограничивался достигнутым, не останавливался на полпути и был упорен и находчив в 
борьбе за достижение цели, но гуманным путем. 

Удивительный человек был Б. Л. Лига! И можно было только радоваться, что есть на свете 
такие интересные люди. Он всегда был в поисках нового!

В училище появилась «малая Третьяковка»… Началась работа по эстетическому воспитанию 
учащихся Агинского педучилища и окрестных школ. Это было новшество… Возникли новые 
идеи, ширились масштабы внеклассной работы. Он старался вовлечь в нее каждого студента, 
сделать его духовный мир ярче, богаче.

В конечном итоге определились три направления внеклассной работы училища: музыкаль-
ное, спортивное, музееведческое…»

Воспоминание Д. Ж. Жамбалова, заслуженного учителя школы РСФСР, преподавателя педу-
чилища 1949–1988 годов:  «Мне хочется сказать несколько слов об уважаемом Борисе Львовиче 
Лиге. Училище наше было богато своими спортивными и культурно-массовыми традициями. Б. 
Л. Лига был разносторонним, эрудированным человеком, замечательным педагогом, видящим 
перспективу. Борис Львович был яростным поклонником волейбола, он создал сильнейшую ко-

А. Г. Чижов и Б. Л. Лига в педучилище г. Улан-Удэ. 
1960 г.
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манду, которая в те и многие последующие годы занимала лидирующие места во многих област-
ных и республиканских соревнованиях. Волейбол – это любимое детище Б. Л. Лиги. Вторым дети-
щем Бориса Львовича явилось создание в училище музея В. И. Ленина. Б. Л. Лига много времени 
отдавал учебной работе училища и уделял очень большое внимание культурно-массовой работе.

В 1954 году я вместе с урульгинскими скрипачами представлял многонациональное искус-
ство России на заключительном концерте сельской художественной самодеятельности в городе 
Москве. Общение с мастерами искусства, богатые впечатления от увиденного и услышанного 
вдохновили меня на творчество, на новые открытия. И они состоялись. В училище был органи-
зован оркестр бурятских народных инструментов. Одним из инициаторов создания оркестра 
был Борис Львович Лига. Скоро наш оркестр заслужил признание не только агинцев».

Т. А. Наякшина вспоминает: 
«…Студенты не только уважали своего наставника, но и любили его, искренно доверяли ему, 

так как он был простым человеком, доступным каждому. Б. Лига был нравственным «судьей».
Хорошо работалось директору со своим завучем Тригером Матвеевичем Малацагаевым. Что-

то общее объединяло этих прекрасных людей…
Его имя, его цели, его дела – одна из светлых страниц истории поселка Агинское. Преждевре-

менная кончина Б. Лиги в 1993 году вызвала в сердцах тех, кто его знал и любил, чувство глубокой 
печали и скорби. Мы помним и отдаем должное его памяти».

В 1965 году Лига переехал в Читу, его пригласили в Читинский пединститут имени Н. Г. Чер-
нышевского заведовать кафедрой педагогики и психологии. Последние 30 лет своей жизни 
Борис Львович Лига – профессор, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой педа-
гогики и психологии Читинского государственного педагогического института имени Н. Г. Чер-
нышевского.

Тренировал с Николаем Тамаровским волейбольную команду «Забайкалка» (бывшая «Чай-
ка»), основой первого состава которой являлись выпускницы Агинского педагогического учи-
лища. Команда выигрывала соревнования среди студенческих спортивных клубов РСФСР, была 
победительницей соревнований среди педагогических вузов РСФСР, обладательницей Кубка 
СССР среди команд Сибири и Дальнего Востока.

Опубликовал свыше 100 научных и учебно-методических работ по вопросам педагогики, 
музейного дела, физической культуры и спорта. Б. Л. Лига – 
отличник просвещения СССР, заслуженный учитель школы 
РСФСР (1963), кандидат педагогических наук (1973), доцент 
(1980). За трудовые заслуги награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1986).

Скончался 24 февраля 1993 года в Чите.
С 2006 года по инициативе Агинского педагогического 

колледжа проводится открытое краевое первенство Агин-
ского Бурятского округа по волейболу среди юношеских 
студенческих и школьных команд памяти Б. Л. Лиги, в За-
байкальском государственном университете действует му-
зей истории Забайкалья имени Б. Л. Лиги, на здании ЗабГУ 
(Читинского педагогического института, улица Чкалова, 
140) открыта мемориальная доска заслуженному педагогу 
Борису Львовичу Лиге. 

Выпускница 1957 года АПУ Мария Ивановна Утюжни-
кова (Мыльникова) вспоминала спустя 55 лет: «Через год 
после окончания АПУ я поступила на заочное отделение 
Иркутского педагогического института на литературный 
факультет. Теперь уже будучи учителем с большим стажем, 
я с удовольствием и благодарностью вспоминаю директо-
ра педучилища Бориса Львовича Лигу. Надо же было так 
умело поставить учебный процесс, чтобы мы прониклись 
пониманием глубочайшей ответственности и значимости 

Мемориальная доска на здании 
ЗабГУ

Дочь М. Б. Лига на вечере памяти 
Б. Л. Лиги
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будущей нашей профессии. Скажу не хвастаясь, это удалось. С 1965 года работала в разных шко-
лах города Иркутска. Работала я и в «образцовой» школе, где двойки было ставить в классный 
журнал нельзя. По отчётам школа была показательной: из тысячи пятисот учащихся процент 
отличников составлял сорок восемь. То есть половина школьников училась только на отлично».

Из воспоминаний Веры Михайловны Балдановой (24.04.2019):  «Добрый человек, тренер, педа-
гог, которого невозможно забыть. Он очень многим дал путёвку в спорт. С Борисом Львовичем я 
познакомилась в 1961 году, когда принимала участие в слёте молодых доярок Могойтуйского райо-
на. По традиции слёт заканчивался спортивными соревнованиями. Там-то я и увидела, как девчон-
ки из волейбольной команды Агинского педучилища играют против мужской команды. Игра мне 
очень понравилась. Я даже забыла, что хотела стать медиком, и решила пойти учиться в Агинское 
педучилище. Борис Львович меня заметил и предложил играть в основном составе, мне всегда хо-
рошо давалась лёгкая атлетика. Пока училась, все четыре года играла. После того как Борис Львович 
уехал работать в Читу, вслед за ним и мы, его воспитанницы из волейбольной команды, потянулись 
в Читинский педагогический институт. Четыре года, с 1965-го, играла в первом составе «Забайкал-
ки». Ну а после института вернулась в Агинское работать учителем истории в школе». 

МАЛАЦАГАЕВ ТРИГЕР МАТВЕЕВИЧ (1917–1991)

Тригер Матвеевич Малацагаев – человек, 
который заслужил безграничное уважение 
окружающих своим честным трудом.

И перед нашим мысленным взором вста-
ет образ прекрасного Человека, педагога-
просветителя, любимца студентов, завуча, 
директора Агинского педучилища Тригера 
Матвеевича Малацагаева. Светлый ум, ду-
шевное благородство, высокая культура об-
щения с людьми и эрудированность в зна-
ниях отличали его от многих людей – и весьма достойных. Кто он, 
этот человек? Какие интересные факты о его жизни и профессио-
нальной деятельности хранились под завесой тайны долгие годы…

Тригер Матвеевич Малацагаев родился в 1917 году в Иркутской 
области в селе Хогой (Хогот)-Эхирит. У Тригера Малацагаева было 
очень трудное детство. В 13-летнем возрасте его направляют в Ир-

кутский детский дом. После детского дома Тригер Матвеевич поступает на рабочий факультет 
по подготовке к учебе в высших учебных заведениях. После его окончания успешно сдает всту-
пительные экзамены на биолого-химический факультет Иркутского педагогического институ-
та. В 30-е годы Тригер Матвеевич переезжает в город Улан-Удэ и трудоустраивается в одну из 
средних общеобразовательных школ учителем биологии и химии.

Тригер Матвеевич в годы Великой Отечественной войны участвовал на Восточном фронте, в 
войне с Японией. 

В 1946 году вместе с семьей Тригер Матвеевич приехал в поселок Агинское, как раньше гово-
рили, «на укрепление». Жена Хандажаб Ардина сразу по приезде устроилась на работу в окруж-
ную больницу медицинской сестрой. Также с семьей приехала и мать Хандажаб – Ая Ардина. 
Тригера Матвеевича приняли учителем биологии и химии в Агинское педагогическое училище.

В начале 50-х годов педагогический коллектив Агинского педагогического училища обно-
вился. «Целая группа хорошо подготовленных специалистов пополнила его ряды. Молодые, 
жизнерадостные педагоги внесли ощутимую ноту бодрости и оптимизма в общий тон деятель-
ности», – вспоминают преподаватели – ветераны педагогического труда.

С 1946 по 1954 год, в сложные послевоенные годы, Тригер Матвеевич преподавал и заведовал 
заочным отделением. Обстановка в нашей стране была непростой: восстанавливались разрушен-
ные войной народные хозяйства. Животрепещущих проблем было много. В Агинском округе и 
в Читинской области в целом не хватало учителей в школах. Агинское педучилище курировал 
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Борзинский, Оловяннинский, Быр-
кинский учебно-консультационные 
пункты по заочному обучению. Т. М. 
Малацагаев как руководитель сделал 
немало добрых и полезных дел, чтобы 
оно функционировало нормально и 
давало нужный результат округу и об-
ласти. Система заочного обучения ему 
была близка, поскольку сам Тригер 
Матвеевич заочно окончил естествен-
но-географический факультет в горо-
де Улан-Удэ. По отзывам его учеников 
знания он давал глубокие, материал 
излагал мастерски и доступно, за что 
они его искренне уважали и ценили. 

Дагба Ринчинович Ринчинов, вы-
пускник училища 1954 года, в своих 
воспоминаниях писал: «Считаю себя 
счастливым человеком, что учился у 
таких педагогов и в таком коллекти-
ве. Повезло нам работать с Тригером 
Матвеевичем и Борисом Львовичем. 
Интеллектуалы. Педагогический 
такт. Энциклопедические знания. 
Всегда могли помочь, подсказать, аб-
солютно ровные отношения со всеми 
людьми». 

По признанию многих выпускни-
ков того времени, «в училище царили 
свет, добро и свобода» – необходи-
мые условия для развития личности. 
Было нечто высокое, поэтическое, 
окрыляющее.

Вскоре Тригера Матвеевича на-
значают на должность завуча Агин-
ского педагогического училища. 
Директором в те времена был пре-
красный человек, наставник, энтузиаст своего дела Борис Львович Лига. Тригер Матвеевич и 
Борис Львович были людьми разными, один «живчик и вечный двигатель», другой степенный, 
рассудительный, но их трудно отделить друг от друга. Добро и великодушие было их поведенче-
ской доминантой. Были они снисходительны к человеческим слабостям и недостаткам. 

Т. А. Наякшина писала в своих воспоминаниях: 
«Знаменательно, что во главе важного учебного заведения в национальном округе стали два 

незаурядных человека. Новые руководители сработались, в психологическом смысле удачно 
дополняли друг друга. Обоим претили излишняя начальственная строгость, командно-админи-
стративные методы руководства.

Здравый смысл, творческий поиск, педагогический такт и заботы по обучению и воспитанию 
молодого поколения – будущее учителей начальной школы они поставили на первое место. Это 
было то, что ныне именуется демократическим стилем в работе».

Это был прекрасный союз двух управленцев училища. За время совместной работы им уда-
лось добиться больших успехов, Агинское педагогическое училище славилось своими величай-
шими достижениями в воспитательной работе и внеурочной занятости студентов далеко за 
пределами округа.

Первый ряд (слева): Дашицырен Жамбалович Жамбалов, 
Нина Петровна Мясникова, Борис Львович Лига, Клавдия 
Федоровна Лопухова, Виктор Николаевич Долгополов, 
Георгий Александрович Чижов, Тригер Матвеевич Мала-
цагаев. 1959 г.

Преподаватели Т. М. Малацагаев, Д. Г. Гомбоев со сту-
дентами педучилища
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Владимир Гаврилович Стрель-
ников вспоминает: 

«После окончания вуза в те вре-
мена всех студентов-выпускников 
в том числе и меня, распределяли 
по школам Читинской области. В 
Агинском педучилище было одно 
место для трудоустройства в ка-
честве преподавателя биологии. 
Клавдия Федоровна Лопухова в 
этот момент готовилась уйти на 
заслуженный отдых. Поэтому Три-
гер Матвеевич приехал подобрать 
нового биолога для своего учебно-
го заведения. За отличную учебу 
и спортивные достижения из всех 
выпускников географического фа-
культета я и удостоился этого ме-
ста. Так мы и познакомились с Три-

гером Матвеевичем. В начале моей карьеры он работал завучем училища». 
«На одной учебе мы не добьемся нужных результатов, нужно, чтобы нас узнавали, знали о 

нашем учебном заведении. Поэтому нам нужна хорошая воспитательная работа», – говорил 
Тригер Матвеевич. Во время тандема Б. Л. Лиги и Т. М. Малацагаева создаются оркестры русских 
и бурятских народных инструментов под руководством Дашицырена Жамбаловича Жамбало-
ва, волейбольная команда «Чайка», тренером которой был В. Н. Долгополов, музей имени В. И. 
Ленина – инициатор Б. Л. Лига. «Три кита, на которых держится слава училища», – говорил Т. М. 
Малацагаев.

В эти же годы в педагогическом училище активно действовал клуб пулевой стрельбы, кото-
рым руководил Владимир Жамсаранович Балдоржиев. Студенты, которые активно занимались 
пулевой стрельбой, добивались высоких результатов на разных уровнях. По инициативе пре-
подавателей и при поддержке директора Т. М. Малацагаева были написаны письма в Москву 
маршалу Советского Союза А. И. Покрышкину и в Центральное общество «Спартак» с просьбой 
оказать финансовую помощь в строительстве тира для развития пулевой стрельбы в Агинском 
педагогическом училище.

Спустя некоторое время пришла финансовая поддержка из Москвы. Так в Агинском педаго-
гическом училище был построен 60-метровый тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука. 
Спортсмены педагогического училища в эти времена под руководством своего наставника В. 
Ж. Балдоржиева и при поддержке директора Т. М. Малацагаева добивались больших успехов.

Можно отметить, что в 50–70-е годы по культурно-массовой работе Агинское педучилище 
вышло на передовые рубежи. Повысилась успеваемость студентов. Добрая слава прошумела об 
училище во всем округе и вышла за его пределы. Успех окрылял коллектив!

Тригер Матвеевич Малацагаев занимал пост директора Агинского педагогического училища 
до 1975 года, всю свою жизнь он отдал подвижническому делу – служению людям, просвети-
тельству. Не пленяли его материальные блага, жил он просто и скромно. В свою бытность дирек-
тором училища, Тригер Матвеевич постоянно заботился о нуждах преподавателей, обеспечивал 
их квартирами и дровами, добивался для них наград и поощрений за добросовестный труд, но 
– не для себя. 

После ухода на пенсию он работал в музее имени В. И. Ленина в поселке Агинское на обще-
ственных началах. 

Тригер Матвеевич читал увлекательные лекции для рабочей молодежи, студентов, школьни-
ков и колхозников без единого конспекта и подсказки, в это же время он пишет много интерес-
нейших статей. У него была феноменальная память, он обладал широким диапазоном научных 
знаний, масштабностью и глубиной миропонимания и миропознания.

Из книги приказов 1952 г.



193Книга памяти Агинского педагогического колледжа им. Базара Ринчино

В 70 лет он вместе с семьей уехал из Агинского в город Улан-Удэ. Агинский округ для Т. М. Ма-
лацагаева стал родным, весь его жизненный и профессиональный путь прошел в стенах Агин-
ского педагогического училища.

«Тригер Матвеевич более полувека занимался самым благородным делом – давал знания и вос-
питывал молодое поколение в духе гуманизма и стремления к прогрессу. Память о нем светлая, 
незабываемая. Тепло и свет, которые он незаметно излучал для нас, освещают и согревают людей 
до сих пор», – вспоминает Т. А. Наякшина, преподаватель русского языка в 1949–1995 годах.

Т. М. Малацагаев умер 23 августа 1991 года в Улан-Удэ.

ПОПОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1910–1967)

Георгий Попов родился в 1910 году в семье Марфы Владимиров-
ны Татауровой и Александра Попова в большой крестьянской семье, 
кроме него в семье было еще девять детей. 

Георгий Попов получил семилетнее образование и в 1926 году в 
16 лет поступил в педагогический техникум в городе Верхнеудинске. 
После успешного окончания учебы в техникуме он получает свиде-
тельство о квалификации учителя трудовой школы первой ступени с 
правом работы вторым учителем начальной школы и возвращается 
на родину – в Агинский аймак Бурят-Монгольской АССР.

Георгий Александрович Попов работал во многих школах Забай-
калья, его направляли в те школы, где остро нуждались в квалифи-
кации таких учителей, как он. Человеком он был одаренным, мно-
гогранным, преподавал географию, рисование, черчение. Работал в 
Красном Чикое, Петровске- Забайкальском и других селах области.

Тридцатые годы – это годы доносов и репрессий. Они не прошли 
мимо директора Дульдургинской неполной средней школы Г. А. Попова. По доносу его сняли с 
занимаемой должности, арестовали и отправили с другими работниками школы в Читу. К сча-
стью, после тщательной проверки Георгия Александровича Попова освободили из-под ареста, и 
он возвратился в Дульдургу на прежнее 
место работы.

Г. А. Попов добивается перевода в 
Агинское и начинает работать в педа-
гогическом училище преподавателем 
географии и по совместительству бух-
галтером. В феврале 1940 года по при-
казу заведующего Читинским облоно 
он с семьей уезжает в город Петровск-
Забайкальский, где работает сначала 
учителем, а затем директором средней 
школы № 3. Георгий Александрович 
поступает на заочное отделение гео-
графического факультета Иркутского 
государственного университета. Окон-
чить вуз ему помешала война.

В 1942 году Георгия Александровича 
Попова призывают в армию – ему 31 
год и за плечами два года университе-
та. На фронт Георгий Александрович 
не попал, проходил службу в звании 
рядового в военном картографиче-
ском отделе. Его знания по географии, 
черчению, картографии, математике 

Леонид Сергеевич Зубов, Георгий Александрович Попов, 
завуч Громатов. 1930-1940 гг.
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очень пригодились, он работал с географическими картами, преобразуя их в военные карты 
для командования.

В 1944 году по особому приказу наиболее опытных педагогов отзывали из армии для работы 
в школах. В январе 1944 года Георгия Александровича демобилизовали, и он приехал в Агин-
ское к семье. По направлению работает полтора года заведующим районо в Красном Чикое. 
Вернулся в Агинское и работал завучем и директором семилетней школы, инспектором школ 
Агинского окружного отдела народного образования. Г. А. Попов получает высшее образование 
и в последние годы своей жизни работает преподавателем географии, изобразительного искус-
ства и черчения в Агинском педагогическом училище. В 1964 году Г. А. Попов был награжден 
значком «Отличник народного просвещения».

У Георгия Александровича Попова и его супруги Нины Степановны Шильниковой, учителя 
Агинской средней школы № 2, двое сыновей: Георгий и Геннадий. Сыновья получили музы-
кальное образование.

Г. А. Попов умер 28 ноября 1967 года. Последнее место работы – Агинское педагогическое 
училище, преподаватель географии, изобразительного искусства и черчения.

ПОТЕХИН ДМИТРИЙ НИКИФОРОВИЧ (1926–1999)

Дмитрий Потехин родился в поселке 
Агинское в 1926 году. 

Он призван в ряды Красной армии 30 ок-
тября 1943 года Дульдургинским РВК Бурят-
Монгольского НО. Участник военных дей-
ствий с милитаристской Японией с октября 
1943 по сентябрь 1945 года.

Воинское звание: рядовой.
Награжден орденом Отечественной вой-

ны II степени (06.04.1985), медалью «За По-
беду над Японией», юбилейными медалями.

После демобилизации Дмитрий Никифорович Потехин начал 
трудовую деятельность в родном поселке Агинское. В середине 50-х 
годов по приглашению директора Б. Л. Лиги начал работать препо-
давателем труда в педагогическом училище. Дмитрий Никифорович 

был, как говорят, мастер золотые руки. 
Учебный кабинет был оборудован столярным и слесарным станками, верстаками и учениче-

скими столами для теоретических занятий. Учащиеся училища занимались на уроках труда по 
подгруппам. На уроках при работе с учащимися он использовал природные материалы (береста, 
кора, солома, шишки и т. д.) для поделок, бу-
магу, ткань. Выпускники, которые учились у 
Дмитрия Никифоровича, до сих пор с бла-
годарностью вспоминают, что он был очень 
творческим педагогом, они что только не 
использовали для работы с детьми началь-
ных классов. Так готовил будущих учителей 
– учащихся педучилища к работе с детьми, 
и это все пригодилось в жизни каждому.

В 1974 году был сдан новый корпус пе-
дагогического училища. И вся работа по 
изготовлению стендов для оформления ко-
ридоров, учебных кабинетов, шкафов под 
доской, шкафов для оборудований и на-
глядных пособий была возложена на Дмит-
рия Никифоровича при участии преподава-

Д. Н. Потехин с коллегами К. Ф. Лопуховой и 
Л. З. Лхасарановой
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телей. Он использовал гипс, фанеру, дерево, стекло, но делал так красиво и качественно, что они 
служили до капитального ремонта в 2007 году. 

У Д. Н. Потехина было хобби создавать уют в своем доме, и своими руками он изготовил всю 
домашнюю мебель. Он увлеченно занимался пчеловодством, рыбалкой. 

Умер в 1999 году в поселке Агинское.

РОГАЛЕВА АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВНА (1922–2014)

Александра Рогалева родилась в селе Ду-
рулгуй Ононского района Читинской обла-
сти 6 мая 1922 года. 

Служила в составе 78-й роты связи 45-го 
истребительного авиаполка Амурской Крас-
нознаменной флотилии. Участник войны с 
Японией. Воинское звание – рядовой.

Награждена медалью «За Победу над Япо-
нией», орденом Отечественной войны II сте-
пени, юбилейными медалями. 

Работала учителем Шаранайской начальной школы Оловяннин-
ского района, библиотекарем Агинской окружной библиотеки, сче-
товодом аптеки № 18, счетоводом-кассиром в Агинском педагоги-

ческом училище. Александра Семеновна в жизни была энергичной, ответственно выполняла 
любую работу. 

Умерла 25 января 2014 года в поселке Агинское. 

ЧИЖОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ (1927–1970)

Александр Георгиевич Чижов – участник 
Великой Отечественной войны. 

Александр Георгиевич – выпускник исто-
рического факультета Читинского педагоги-
ческого института имени Н. Г. Чернышевско-
го 1951 года. По окончании был направлен 
преподавателем в Агинское педагогическое 
училище. Александр Георгиевич в училище 
вел историю, педагогику, логику, практику, 
классное руководство, был заведующим за-
очным отделением училища. С директором Борисом Львовичем Ли-
гой создавали музей имени В. И. Ленина. 

На основании решения IX конференции ВЛКСМ и указания заведую-
щего облоно тов. Васильева 1 марта 1952 года пе-
решел на новую работу – секретарем окружного 
комитета ВЛКСМ. И работал до 1958 года.

Вернувшись в педагогическое училище на 
прежнюю работу, проработал до 1970 года. По 
воспоминаниям очевидцев А. Г. Чижова, был 
одним из неординарных, высокообразованных 
и профессионально подготовленных препода-
вателей округа середины XX века. Педагогиче-
ский стаж –16 лет.

Из воспоминаний Т. А. Наякшиной: 
«… Александр Георгиевич Чижов – прекрас-

ный педагог, одержимый благородными идеа-
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лами воспитания, смелый человек, придерживающийся активной жизненной позиции, вкупе с 
дирекцией решивший важнейшие проблемы организации коллектива и воспитания.

… Сколько было деловых споров, воодушевленных разговоров, стихийных бесед в учитель-
ской среде по всем вопросам жизни и педагогики! Не обходилось без шуток, острот и юмора 
– предостаточно. В этом отличались и директор Б. Л. Лига, и преподаватели А. Г. Чижов, Д. Н. По-
техин, Д. Р. Ринчинов, В. Н. Долгополов, О. М. Майзлингер, К. Ф. Лопухова и т. д.».

Александр Георгиевич Чижов – отличник народного просвещения.

ЧУВАНОВ ГОМБО ДОРЖИЕВИЧ  
(ГАМБА ДОРЖЕЕВИЧ ) (1920 (1918) – 1995)

Гомбо Чуванов родился в 1918 году в селе Ульхун-Партия Кырин-
ского района Читинской области. 

Призван в ряды РККА в январе 1942 года Аларским РВК Аларского 
района Усть-Ордынского Бурят-Монгольского НО Иркутской обла-
сти.

Воинское звание: младший сержант 952-го стрелкового полка 
55-й армии Ленинградского фронта. 

Воевал на Ленинградском фронте командиром стрелкового отде-
ления. Принимал участие в освобождении Ленинграда от блокады 
27 января 1944 года. Получил тяжелое 
ранение в левую голень 17 сентября 
1942 года, 14 августа 1943 года полу-
чил легкое ранение. Гомбо Чуванов 
лежал в госпитале института скорой 
помощи и после лечения отправлен в 
тыл 8 апреля 1944 года (эвакуирован, 
отправлен на дальнейшее лечение в 
тыл или другой госпиталь).

Боевые награды Гомбо Доржие-
вича:  орден Отечественной войны I 
степени (26.04.1991),  орден Отечест-
венной войны II степени (23.12.1985), 
орден Красной Звезды (30.05.1951), 
медаль «За оборону Ленинграда» 
(22.12.1942), медаль «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 

Выписка из книги приказов. 1952 г. А. Г. Чижов со студентами педучилища
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войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (06.06.1945).

Гомбо Доржиевич в мирное время работал в Доме культуры поселка Агинское. В 1961 году при 
ДК организовали Агинскую народную филармонию под руководством Дашицырена Жамбало-
вича Жамбалова и танцевальный коллектив, руководителем которого был Борис Михайлович 
Дарханов. В числе энтузиастов культуры округа, района были Александр Тарасович Таршинаев, 
Иннокентий Прокопьевич Гергенов, Гомбо Доржиевич Чуванов, Валерий Иванович Воронов, Ба-
тор Цымпилович Цырендашиев, Батожаргал Абидуевич Абидуев, Юрий Батомункуевич Лхама-
ев и многие другие. В эти же годы Гомбо Доржиевич в Агинском драматическом театре работал 
заведующим постановочной частью, трудился много лет с А.Т. Таршинаевым, Д. Жалсановым. 

В Агинском педагогическом колледже Гомбо Доржиевич работал преподавателем индивиду-
ального музыкального инструмента (мандолина) и играл в оркестре русских и бурятских народ-
ных инструментов на ударной установке под руководством Д. Ж. Жамбалова и В. И. Воронова. 
После ухода на пенсию работал художником-оформителем и продолжал играть в оркестре.

Умер 18 февраля 1995 года в городе Краснокаменске.

ШАГДАРОВ БАТОР ШАГДАРОВИЧ (1918–1979)

Батор Шагдаров – талантливый руково-
дитель, педагог, директор музея имени В. И. 
Ленина, уроженец села Урдо-Ага Агинского 
района Агинского округа.

Батор Шагдаров родился в улусе Удаган-
та (Урда-Агинский сельский совет) Агин-
ского аймака 5 мая 1918 года. В школе был 
учеником дисциплинированным, целеу-
стремленным. Он окончил школу колхозной 
молодежи (ШКМ) в 1934 году с похвальной 
грамотой. Его, как наиболее одаренного юношу, сразу рекомендова-
ли на подготовительные курсы для поступления в Бурят-Монголь-
ский государственный педагогический институт в Улан-Удэ по спе-
циальности «учитель русского языка и литературы». В двадцать лет 
он вернулся в родной округ дипломированным учителем русского 

языка и литературы и начал работать учителем, вскоре становится завучем. 
Батор Шагдарович был призван в ряды Красной армии 18 мая 1943 года. Участвовал в войне 

с Японией. Служил в военной части: штаб 36-й армии Забайкальского фронта, 18-й отдельный. 

Ветераны войны (слева) М. Н. Елохин, Г. Д. Чуванов, Д. Н. По-
техин, Д. Ж. Жамбалов
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Фронтовая авиационная санитарная рота. Окончание службы: 11.11.1945. За большой вклад в 
победу в Великой Отечественной войне награжден медалью «За Победу над Японией», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации с 1945 по сентябрь 1949 года работал директором Дульдургинской 
средней школы. Как опытного высокообразованного специалиста, Батора Шагдаровича в 1949 
году назначают директором Агинского педагогического училища. Это было время, когда по на-
правлению Министерства просвещения приезжали молодые педагоги с западных вузов.

При директорстве Батора Шагдаровича в училище работали много преподавателей, при-
бывших из западных вузов по направлению Министерства просвещения: Клавдия Федоровна 
Лопухова (основы дарвинизма, ботаника, зоология), Нина Петровна Мясникова (арифметика, 
алгебра, геометрия), Анастасия Андреевна Казанкова (история), Тамара Александровна Наяк-
шина (русский язык и литература), Ольга Михайловна Майзлингер (русский язык и литература), 
Павел Петрович Петров (завуч). А также такие опытные преподаватели частных методик, как 
Дашицырен Жамбалович Жамбалов (музыка), Виктор Николаевич Долгополов (военное дело, 
физкультура), Эрдэни Базарович Базарон (рисование, чистописание), Лхама Золтоевна Лхаса-
ранова (бурятский язык и литература), Даши-Дондок Жалсараевич Жалсараев (музыка), Г. П. 
Коробейников (география), З. Г. Петрова (психология, педагогика), М. И. Токарев (труд), Т. А. 
Самойлова (математика), В. А. Воробьев (физика), А. И. Левшина (математика) и многие дру-
гие. Под руководством Батора Шагдаровича проработали будущие директора училища Борис 
Львович Лига – преподаватель истории, Тригер Матвеевич Малацагаев – заведующий заочным 
обучением, преподаватель химии и минералогии, зоологии. Проводилась большая работа по 
укреплению материальной базы, обновлению учебных планов и программ, усиленно усовер-
шенствовалась методика преподавания и воспитания студентов. 

После шести лет работы в этой должности Батор Шагдарович в 1955 году был избран заме-
стителем председателя окрисполкома, где еще ярче раскрылись способности крупного органи-
затора и руководителя.

Он ведал отраслями народного образования, культуры, здравоохранения и другими социаль-
но-бытовыми учреждениями, которые вскоре встали на прочную основу. По его инициативе на-
чалось преобразование семилетних школ в средние в селах и поселках, начались строительство 
новых зданий, оснащение их техническими средствами обучения. Начали создаваться в степи 
комплексы культбаз, состоящие из клуба для показа кино и концертов, бани, ларьки с товара-
ми повседневного спроса. Во второй половине 60-х годов Батор Шагдарович был направлен на 
самостоятельную работу – председателем Дульдургинского райисполкома, через два года после 
успешной работы в этой должности был рекомендован первым секретарем Могойтуйского РК 
КПСС. В начале 1963 года Батор Шагдарович назначается председателем Агинского окрисполко-
ма. Он являлся одним из инициаторов и проводников движения за подъем сельской культуры. 
В итоге за 10 лет в селах и поселках возведены современные дома культуры, школы, больницы 
и другие здания и сооружения, которые до сих пор служат людям, удовлетворяя их духовные 
запросы. Округ славился развитием художественной самодеятельности. Артисты из Агинского 
округа, победив всех своих соперников на зональных конкурсах (Иркутск, Хабаровск), блеснули 
талантом на сцене Кремлевского Дворца съездов в День 50-летия образования СССР. С 1968 по 
1978 год работал директором музея имени В. И. Ленина, созданного Б. Л. Лигой. 

За успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства и культуры округа, был награжден 
орденами Дружбы народов и Трудового Красного Знамени, медалями «За освоение целинных и 
залежных земель», «Ветеран труда». Как умный руководитель, учитель и как патриот Агинского 
округа, Батор Шагдарович Шагдаров оставил заметный след в истории нашего края. 

Из воспоминаний выпускницы училища Тамары Беловой (Черняевой) о Баторе Шагдарови-
че Шагдарове: «… Вступительные экзамены. В школе-то я училась неплохо. С русским языком 
проблем не было. Экзамены по русскому языку – диктант. Сидим по два человека. Писала я, и не 
было у меня ни в чём сомнений. Но чёрт дёрнул всё же меня заглянуть через плечо к соседке. И 
усомнилась в правильности своего письма. Решила исправить «о» на «а» или наоборот. Вот ди-
ректор Батор Шагдарович на следующий день проводит анализ работ, и я слышу, что получила 
оценку «3». Да для меня это же трагедия! Значит, мой путь к науке закрыт! Что делать, как я ска-
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жу родителям, что прова-
лила экзамены? Для них 
это будет удар.

Но тут директор гово-
рит: «Есть такие ученицы, 
что не уверены в своих зна-
ниях и подглядели у сосед-
ки. Что было правильным 
– исправили. Это Тамара 
Черняева и Шура Ушакова». 
Не знаю, как я выглядела в 
этот момент, но, видимо, 
не лучшим образом. «Тама-
ра, какая у тебя семья? Кто 
родители?»

Я сказала, что папа 
сильно болеет, а мама не 
работает, у нас ещё млад-
ших три брата. «Тамара и 
Александра, завтра в де-
вять часов утра придёте, и 
я вам другой диктант дам. 
Только сядете отдельно, на 
разных рядах. Напишете 
без ошибок, будете сдавать 
экзамены дальше. Если 
опять получите тройки, то 
можете ехать домой». На 
следующее утро мы напи-
сали диктант на хорошо.

…Позже, когда мы уже 
пообтёрлись, влились в 
студенческую жизнь, я на-
бралась смелости и спро-
сила у Батора Шагдарови-
ча, почему он позволил 
мне пересдать экзамен 
при поступлении. На что 
он мне ответил:

«Я увидел в тебе задатки учителя. Ты будешь хорошим учителем, только старайся…»
…А о преподавателях Агинского педучилища особый разговор. Они по-настоящему готови-

ли учителя к работе в школе, будучи сами высокой культуры и образования. Да, пятьдесят пять 
лет… Много воды утекло, и утекло многое из памяти. Но я всю жизнь помнила наш разговор с 
Батором Шагдаровичем Шагдаровым».

Преподаватели педучилища (слева): 
З. Г. Петрова, Б. Ш. Шагдаров (ди-
ректор), К. Ф. Лопухова, Д. Ж. Жам-
балов. 1955 г.

Б. Ш. Шагдаров со студента-
ми педучилища около учебно-
го корпуса. 1951 г.

Коллектив Агинского окрисполкома. 
Б. Ш. Шагдаров (в первом ряду пятый слева). 1967 г.
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РАЗДЕЛ 4. 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ (1945–1953)

1. Алсаев Николай Афанасьевич – завуч, директор, преподаватель русского языка и литературы
2. Афанасьев Иван Саввич – преподаватель физики
3. Бадмаин Цырен Бадмаевич – преподаватель педагогики
4. Базарова Дарима Базаровна – преподаватель русского языка
5. Базарон Эрдэни Базарович – преподаватель рисования
6. Баркин Григорий Алексеевич – преподаватель педагогики 
7. Баркина Ольга Михайловна – преподаватель русского языка и литературы
8. Воробьев В. А. – преподаватель физики
9. Галоненко Анна Сергеевна – преподаватель русского языка и литературы
10. Дамдинжапов – библиотекарь училища
11. Долгополов Виктор Николаевич – преподаватель физкультуры, военного дела
12. Доржиев Ж. Д. – преподаватель истории
13. Жамбалов Дашицырен Жамбалович – преподаватель музыки
14. Жалсараев Даши-Дондок Жалсараевич – преподаватель музыки
15. Казанкова Анастасия Андреевна – преподаватель истории, руководитель педпрактики
16. Кордакова Е. Д. – преподаватель русского языка и литературы
17. Коробейников Геннадий Петрович – преподаватель землеведения, географии
18. Лавшина А. И. – преподаватель математики, методики арифметики 
19. Лопухова Клавдия Федоровна – преподаватель химии, естествознания
20. Лига Борис Львович – завуч, директор, преподаватель истории
21. Лхасаранова Лхама Золтоевна – преподаватель бурятского языка и методики преподава-

ния в начальных классах 
22. Майзлингер Ольга Михайловна – преподаватель русского языка и литературы
23. Мясникова Нина Петровна – преподаватель математики, методики математики в началь-

ных классах 
24. Малацагаев Тригер Матвеевич – преподаватель химии и минералогии
25. Наякшина Тамара Александровна – преподаватель русского языка и литературы с мето-

дикой преподавания в начальных классах 
26. Хамаганов Владимир Прокопьевич – преподаватель химии

ЖАЛСАРАЕВ ДАШИ-ДОНДОК ЖАЛСАРАЕВИЧ (1927–1973)

Даши-Дондок Жалсараевич Жалсараев – 
композитор, заслуженный артист Бурятской 
АССР, самородок из Агинских степей. 

Родился в 1927 году на берегу реки Онон 
в селе Ортуй Могойтуйского района в семье 
бухгалтера Жалсараева. Рос он смышленым 
малышом с мягким, добродушным характе-
ром, с огоньком в глазах, любил шутить и ба-
лагурить. В семье все любили и умели петь, 
впоследствии Даши-Дондок знал их великое 
множество, самоучкой научился играть на народных музыкальных 
инструментах, пробовал сочинять и подбирать по слуху многие ме-
лодии. В 1934 году поступил в Агинскую среднюю школу, учеба да-
валась ему легко, среди друзей и одноклассников слыл талантливым 
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учеником. Стал активным участником школьной художественной самодеятельности, пел в 
хоре, играл в школьных постановках спектаклей, врожденная пластичность позволяла хорошо 
танцевать.

По воспоминаниям его друга одноклассника Ч. Юндунова из села Ортуй: 
«…Он при поступлении в школу уже хорошо играл на мандолине, домбре и во втором классе 

организовал инструментальный оркестр, который в 1937 году на окружной олимпиаде школь-
ников занял первое место, а я по декламации стихотворений также занял первое место. Да-
ши-Дондок в Агинском научился играть на скрипке, самостоятельно одолел ноты и после 7-го 
класса начал преподавать музыку в Агинском педучилище. А при создании народного театра в 
период Великой Отечественной войны стал артистом и в тот же период меня привлек в театр, 
где я проработал более года. После закрытия театра Даши-Дондок много лет преподавал музыку 
в Агинском педучилище».

Он вел уроки пения, хорового и сольного пения, музграмоты, а также был руководителем 
музыкальной практики у учащихся педучилища (1941).

1944 год, шел четвертый год Великой Отечественной войны, до Победы еще долгий один год. 
Открыли вновь созданный Агинский государственный театр, и была набрана труппа из моло-
дых людей, куда вошел артистом Даши-Дондок Жалсараев.

В 1950 году Жалсараев принял участие в областном смотре художественной самодеятельно-
сти, был награжден Почетной грамотой Читинского обкома ВЛКСМ.

В 1952 году его назначили художественным руководителем театра по решению окрисполко-
ма, также он продолжал работать в педучилище совместителем.

В 1953 году при Ленинградском институте театра, му-
зыки и кинематографии набирается бурятская актерская 
студия, туда были отобраны двадцать юношей и девушек 
из республики, в числе их оказался и Даши-Дондок Жал-
сараев. Будучи студентами в 1957 году, приняли участие в 
Ленинградском фестивале молодежи и студентов с воде-
вилем А. П. Чехова «Предложение» и удостоились дипло-
ма лауреатов. Д. Жалсараев одинаково хорошо играл роли 
как драматические, так и комедийные.

Попробовал себя в качестве режиссера, поставив спек-
такль по первой пьесе Д. Дылгирова «Беспокойные дни». 
Музыку к спектаклю написал сам.

Природный талант позволял самому сочинять слова 
песен и создавать музыку к ним. Хотя он не получил спе-
циального музыкального образования, очень хорошо знал 

Преподаватели АПУ. Д-Д. Ж. Жалсараев в первом 
ряду справа. 1950 г.

Выписка из книги приказов. 1952 г.

Д.-Д. Ж. Жалсараев в фильме «По-
следний угон». 1968 г.
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и понимал музыку, сам становился первым исполнителем новой песни, которые затем широко 
расходились среди народа. Совмещал работу актера с деятельностью музыкального руководи-
теля театра, сочинял ко многим спектаклям песни, писал к ним музыку, например, к спектаклю 
по пьесе В. Халматова «Базарай бүлэ».

После окончания в 1970 году Ленинградской ассистентуры преподавал на кафедре театраль-
ной режиссуры ВСГИК. Студенты очень любили его как грамотного, профессионального, талан-
тливого преподавателя.

Высоко был оценен вклад Д. Жалсараева в дело развития бурятского театрального искусства. 
В 1960 году был награжден медалью «За трудовое отличие» (24.12.1959), почетными грамотами 
и дипломами разных степеней и уровней. Сыграл в кинофильмах «Последний угон», «Кочую-
щий фронт».

В 1973 году в самом расцвете сил и творчества ушел из жизни.

КАЗАНКОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА (1926–2012)

Анастасия Андреевна Казанкова – одна из тех учителей, которые 
приехали из западных регионов страны по направлению Министер-
ства просвещения РСФСР и внесли большой вклад в развитие обра-
зования Агинского округа и Читинской области. 

А. А. Казанкова родилась 26 декабря 1926 года в деревне Нарядная 
Пичаевского района Тамбовской области. В 1938 году окончила На-
ряднинскую начальную школу, в 1941 году – Тараксинскую неполную 
среднюю школу, в 1944 году – Юрсовскую среднюю школу в Пензен-
ской области. В 1948 году после окончания исторического факульте-
та Пензенского педагогического института им. В. Г. Белинского по 
распоряжению Минпроса приехала на работу в Забайкалье. Област-
ной отдел народного образования направил ее на работу в Агинское 
педагогическое училище, где она проработала с 20 августа 1948 по 
1998 год. Сначала преподавателем истории, с 1956 года по совмести-

тельству – руководитель педпрактики, а с 1966 года – заведующей педагогической практикой. 
Анастасию Андреевну отличали аккуратность и трудолюбие, требовательность и скрупулез-

ность, профессионализм в работе. Одной из первых стала применять на своих уроках техниче-
ские средства обучения. Кабинет истории всегда был центром идейно-политического и патри-
отического воспитания будущих учителей. 

Кабинет истории, где заведовала Анастасия Андреевна, была образцово-показательной в 
условиях перехода на кабинетную систему обучения. По итогам зонального смотра кабинетов 

Из книги приказов педучилища. 1952 г. Слева: Д. Р. Ринчинов, Т. А. Наякшина, 
А. А. Казанкова, К. Ф. Лопухова на встрече 
ветеранов в педучилище
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общественных дисци-
плин среди специальных 
учебных заведений Си-
бири и Дальнего Востока 
в 1982 году кабинет исто-
рии Агинского педаго-
гического училища был 
признан лучшим и на-
гражден Почетной гра-
мотой. 

Почти 30 лет была 
заведующей педагоги-
ческой практикой учи-
лища. В 1962 году по ее 
инициативе была открыта базовая начальная школа, где студенты педагогического училища 
проводили уроки и занятия по педагогической практике. Анастасия Андреевна четко направ-
ляла все виды педагогической практики, тщательно выбирала базу для их проведения, осо-
бо следила за ходом практики. Руководителям практики – преподавателям частных методик 
предъявлялись жесткие требования по подготовке уроков со студентами, по их самоанализу и 
анализу, оформлению протоколов.

А. А. Казанкова была избрана депутатом сельского совета (1959), поселкового совета (1961) и 
Агинского окружного совета (1963) депутатов трудящихся. 

В последние годы Анастасия Андреевна проделала большую работу по сохранению истории 
училища в виде альбомов, стендов. 

Вся ее жизнь, все ее радости и трудности были связаны с училищем, с одним коллективом, в 
котором она проработала 52 года. Ее очень уважали в коллективе и преподаватели, и студенты. 
В трудовой книжке Анастасии Андреевны только две записи – о принятии на работу и выходе 
на пенсию.

Анастасия Андреевна является родоначальником учительской династии, куда входят супруг 
Александр Георгиевич Чижов, сын Валерий Александрович Чижов и дочь Лидия Александровна 
Капустина, внучка Елена Михайловна Рабольт и другие родственники.

За многолетний добросовестный труд Анастасия Андреевна отмечена значком «Отличник 
народного просвещения» (1963), знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 
года» (16.01.1974), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», званием «Заслуженный учитель школ РСФСР» (08.12.1977), многочи-
сленными грамотами, благодарственными письмами.

Анастасия Андреевна умерла 23 ноября 2012 года.

ЛОПУХОВА КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА 

Клавдия Федоровна родилась 1 мая 1910 года в поселке Балятино 
(п. 1-й Октябрьский) Броницкого уезда (Раменский район) Москов-
ской области в семье крестьянина-середняка. Семья была многодет-
ной: пять мальчиков и три девочки. В хозяйстве держали коров, овец, 
свиней. Трое из детей окончили гимназию, в том числе Клавдия.

 В 1931 году она поступила в Московский университет имени Ло-
моносова на биолого-химический факультет и окончила в 1937 году. 
Клавдия Федоровна проработала в Агинском педагогическом учи-
лище с 1941 по 1970 год преподавателем химии, естествознания, 
методики преподавания природоведения, руководила полевой, пе-
дагогической практикой. К. Ф. Лопухова приехала в Агинское педаго-
гическое училище в мае 1941 года. Благодаря Намсараю Бадмажапо-
вичу Бадмажабэ ее направили в Агинское. 
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Клавдия Федоровна вспоминает: 
«В один прекрасный день учитель-мате-

матик по фамилии Вайсберг приехал к нам 
вербовать учителей, желающих поехать в 
Сибирь. Из-за создавшегося положения мы 
решили ехать. Так мы попали в Забайкалье, 
в Читу. Нас поместили в общежитие обло-
но. Это было перед Первомаем 1941 года. 
Пришлось жить здесь и ждать приезда то-
варища Серова, заведующего облоно, кото-
рый был в командировке в Москве. Когда 
он приехал, завкадрами Томских распре-
деляла нас в школы. Предлагала Могочу, 
Чернышевск. В кабинете сидел какой-то 
человек. Оказалось, это был Намсарай Бад-
мажабэ. Он предложил: «Поедемте к нам в 
Агинское. У нас река светлая, поселок кра-
сивый…» 

И с тех лет она прожила теперь уже в род-
ном поселке Агинское более 60 лет. И все военные годы проработала, и послевоенные. Прорабо-
тала под руководством пяти директоров училища: И. П. Ефанова, Д. И. Сапрыкина, Б. Ш. Шагда-
рова, Б. Л. Лиги, Т. М. Малацагаева.

К. Ф. Лопухова в свои 90 лет была веселой, бодрой, пела свои любимые песни с коллегами. И 
после переехала жить с дочерью на Украину.

ЛХАСАРАНОВА ЛХАМА ЗОЛТОЕВНА 

Лхама Лхасаранова родилась в 1929 году в местности Жибхэсэн с. 
Ага-Хангил Могойтуйского района в семье Чирнина Барадийна, бра-
та известного бурятского учёного-востоковеда, государственного, 
общественного и литературного деятеля, одного из создателей бу-
рятской письменности Базара Барадина. Отец отдал ее своей сестре 
в дети, и в жизни она Лхама Золтоевна Лхасаранова. 

С малых лет она очень хотела стать учителем и поступила в Агин-
ское педагогическое училище. Успешно окончив училище в 1946 
году, начала трудовую деятельность учителем начальных классов в 
Хара-Шибирьской школе. Были тяжелые послевоенные годы, но Лха-
ма Золтоевна с особым желанием и старанием обучала детей. Эти 
годы работы еще крепче втянули ее в учительскую профессию. 

В 1951 году, окончив Бурятский государственный институт имени 
Доржи Банзарова, историко-филологический факультет, отделение бурятского языка, работала 
по специальности в Агинском педагогическом училище. Лхама Золтоевна проработала в учи-
лище под руководством директоров Батора Шагдаровича Шагдарова, Бориса Львовича Лиги, 
Тригера Матвеевича Малацагаева, руководителей, внесших большой вклад в развитие образо-
вательного учреждения.

Лхама Золтоевна пишет в своих воспоминаниях в 2000 году: 
«… с 1951 по 1970 год вела в Агинском педучилище уроки по бурятскому языку, литературе, 

методику, вела педагогическую практику учащихся в начальных школах округа. Вступила в пар-
тию и стала секретарем партийной организации педучилища. Я учитель-методист, Отличник 
народного просвещения РСФСР, соавтор учебников бурятского языка для 7–8 классов с Д. Д. Дор-
жиевым, соавтор «Дидактических материалов по родному языку». Я работала в педучилище с 
такими преподавателями, как Б. Л. Лига, Т. М. Малацагаев, А. А. Казанкова, Н. П. Мясникова, 
Т. А. Наякшина, Д. Ж. Жамбалов, Д. Р. Ринчинов, В. Н. Долгополов, К. Ф. Лопухова, В. Г. Стрельни-

Преподаватели-методисты. Первый ряд (слева): 
Н. П. Мясникова, К. Ф. Лопухова, Т. А. Наякши-
на, А. А. Казанкова. Второй ряд: З. Г. Петрова, 
Э. Б. Базарон, Т. А. Токарева
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ков, Е. Д. Гармаева, К. С. Еланова». 
Таким образом, Лхама Золтоевна учила студен-

тов и детей бурятскому языку по своим учебникам 
и пособиям. У нее много последователей – учи-
телей бурятского языка и литературы, которые 
успешно работают в школах Агинского округа, Ре-
спублики Бурятия.

За профессиональное мастерство в педагоги-
ческой деятельности была награждена значком 
«Отличник народного просвещения РСФСР», удо-
стоена звания «Учитель-методист» (1983), медали 
«Ветеран труда» и многих почетных грамот.

Лхама Золтоевна помимо преподавательской 
деятельности всю жизнь активно занималась 
стрельбой из лука вместе с супругом Норсоном Ба-
томункуевичем Батомункуевым. Находясь на за-
служенном отдыхе в Бурятии, Лхама Золтоевна и 
Норсон Батомункуевич неоднократно становились 
победителями по стрельбе из национального лука 
на соревнованиях Бурятии. 

Л. З. Лхасаранова – мастер спорта СССР между-
народного класса по стрельбе из лука (1971), участ-
ница седьмого чемпионата СССР, который состо-
ялся в 1972 году в городе Вильнюсе, бывший член 

команды РСФСР, многократная чемпионка Агинского округа, района, Читинской области по 
стрельбе из лука по бурятским национальным правилам.

МЯСНИКОВА НИНА ПЕТРОВНА 

Нина Мясникова родилась 17 декабря 1924 года в деревне Мормы-
ли Лотошинского района Московской области в семье крестьянина. 
В 1933 году переехали семьей в город Тамбов, и там она окончила 
среднюю школу. Училась в Тамбовском государственном пединсти-
туте на физико-математическом факультете с 1942 по 1946 год. Ми-
нистерство просвещения РФ в послевоенные годы направляло вы-
пускников центральных вузов в Читинскую область. Приказом № 142 
от 30.08.1946 Читинского областного отдела народного образования 
Нина Петровна была назначена учителем физики и математики 
Агинского педагогического училища. 

В газете «Агинская правда» от 
18 октября 1980 года Д. Амого-
лонов писал по рассказам Нины 
Петровны Мясниковой: 

«В первый послевоенный год окончила она институт. 
Десять молодых учителей были направлены на работу в Чи-
тинскую область. «За нами приехал представитель облоно, 
– рассказывает Нина Петровна. – Были среди нас и фило-
логи, и физики, и математики. Устроили нам пышные про-
воды, с митингом на перроне. Семнадцать суток мы ехали 
до Читы. Ехали и называли свой поезд пятьсот веселым то-
варным. Ехали весело. Приехали в Читу. Меня направляют 
в Петровский Завод, а подругу Марию Одинцову – в Агин-
ское. За ней приехал на машине тогдашний директор Сап-

Выписка из книги приказов училища. 1952 г.

Выписка из книги приказов учили-
ща. 1952 г.
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рыкин. Уговорили они меня ехать с ними 
– не хотелось пускаться в обратный, хотя 
и ближний путь до Петровского Завода. 
Так я оказалась в педучилище. Встретили 
нас очень хорошо, доброжелательно. Вы-
делили нам комнату, дали посуду, выда-
ли мясо, капусту, картошку». 

Нина Петровна Мясникова препода-
вала арифметику с методикой препода-
вания, алгебру и геометрию, постоянно 
была руководителем педагогической 
практики студентов. Нина Петровна в 
1952–1953 годах работала завучем в учи-
лище, далее много лет руководила пред-
метно-цикловой комиссией.

Выписка из аттестационного листа от 
17.04.1977: «… теоретически подготовле-
на, добросовестна и исполнительна, уро-
ки проводит на высоком научно-теоретическом, методическом уровне. Качество знаний студен-
тов хорошее. Нина Петровна при переходе начальных классов на новые программы принимала 
активное участие в районных, окружных и областных семинарах учителей начальных классов, 
как ведущий методист по математике. Она также постоянно оказывает методическую помощь 
учителям и студентам-практикантам, выезжая в школы округа».

Как предметник, Нина Петровна обладала глубокими знаниями своего предмета, много чи-
тала. Спокойная, строгая, справедливая, она добивалась прочных и глубоких знаний учащих-
ся. Особое внимание уделяла методической подготовке будущих учителей – логике построения 
урока математики, анализу учебных заданий, подготовке и использованию наглядных пособий, 
анализу и самоанализу пробных уроков. 

Нина Петровна четко и организованно руководила педагогической практикой учащихся по 
своему предмету, оказывала методическую помощь молодым коллегам, пользовалась призна-
нием и уважением у студентов и в коллективе. Многие выпускники училища стали учителями 
математики средней школы.

«Люблю математику, мне этот предмет больше всех нравится, – рассказывает Люда Киселе-
ва. – Нина Петровна вела у нас на первом курсе уроки теории основ математики. Полтора года 
обучала нас методике преподавания. Давала как раз то, что сейчас нам нужно на практике. Она 
много помогает нам в подготовке к урокам».

У Н. П. Мясниковой в трудовой книжке две записи: «принята на работу (1946)» и «уволена в 
связи с уходом на заслуженный отдых (1983)». Поощрена значком «Отличник народного про-
свещения РСФСР», нагрудным знаком «Ударник девятой пятилетки», Почетной грамотой МП 
РСФСР, медалью «Ветеран труда». 

Н. П. Мясникова на заслуженном отдыхе проживала с дочерью в Омске.

НАЯКШИНА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА (1926–2014)

Тамара Наякшина родилась в селе Владимировка Безенчукского района Куйбышевской обла-
сти 20 мая 1926 года. В 1945 году окончила среднюю школу и поступила в Куйбышевский госу-
дарственный педагогический институт на факультет русского языка и литературы.

Отрывки из воспоминаний Т. А. Наякшиной «Я крепла верой в жизнь…»: 
«Детство мое прошло на берегах великой русской реки Волги в селе Владимировка. А после 15 

лет житье в самой Самаре, в 200 шагах от берега величавой красавицы, 4 года училась в Куйбы-
шевском пединституте. Самара – город с богатейшим историческим прошлым, с ценнейшими 
культурными традициями и интереснейшим народом – носителем чисто русских черт харак-
тера и бытия. Хорошо летом! Свежие волжские ветры пронизывают кварталы, сгоняют жару. 

Анализ пробного урока математики на практике. 
Методист Н. П. Мясникова
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Величаво плывут большие пассажирские пароходы, похожи на белых 
гордых лебедей. Гремит на палубах музыка. Несколько пристаней и 
множество народу. Говор. Оживление. Плеск воды. Катятся волны. 
Движутся на глаза лодки, яхты с большими парусами. Недалеко от 
этих мест жили в то время студенты и преподаватели пединститута 
– на улице М. Горького. В Самаре есть на что посмотреть, чему пора-
доваться. Несколько раз я с сыном Сашей навещала родные места…

…С тех прошло полвека... Сколько событий, перемен, свершений 
в жизни! Но мне отрадно вспоминать время молодости, прекрас-
ных надежд и начало самостоятельного пути. Вспоминать знающих, 
именитых, а ещё более важно, добрых, гуманных наставников и, как 
говорят в народе, помянуть их добрым словом.

Что касается меня, то я училась со стараниями, почти все оценки 
были «отлично». Материал схватывала на лету. Но приходилось прочитывать, особенно ночами, 
художественную литературу. Это вызывало у моих преподавателей чувство удовлетворения и 
одобрения. Я крепла верой в жизнь.

Начиная со второго курса (1947/48 уч. г.) в течение двух лет учебу я совмещала с работой в ка-
честве младшей лаборантки в кабинете русского языка и находилась в подчинении проф. Мала-
ховского. Меня же устроили на эту работу по предложению декана Алексея Ивановича Метчен-
ко, чтобы помочь мне в материальных невзгодах. Жила я с больным братом и 12-летней сестрой 
хуже некуда: без родителей, без помощи родственников в подвале, в холоде, без дров, хлеб по 
карточной норме. Уже следовало немедленно бросать учебу в институте, но институт пришел 
мне на помощь. Преподаватели добровольно взяли опеку над нуждающейся семьей. Этот факт 
имеет и объяснение. В годы Великой Отечественной войны некоторые из них потеряли своих 
дорогих сыновей. Душа их страдала и жаждала приложить милосердие к другим страдающим.

…В 1949 году я уехала на работу в Забайкалье по приглашению Читинского областного отдела 
народного образования. Меня определили в Агинское педучилище (приказ от 15.12.1949). Все-
волод Антонович и буквально весь состав кафедры русского языка крепко отговаривали меня от 
принятого решения: они желали для меня другого пути – пути в большую науку… На прощание 
я сказала им: «Я приеду через год...» Вручив мне денежный подарок, проговорили: «Помогай 
своим. Не забывай нас – преподавателей. Мы желаем вам добра». По приезде в Агинское я три-
жды получала короткие письма-открытки от уважаемого 
Всеволода Антоновича.

С тех пор 46 лет я без перерыва работала в Агинском 
педучилище, руководила методическим объединением 
словесников… 

…Недавно выпускница 1975 года сказала мне в дороге: 
«Вы, Тамара Александровна, хорошо нам рассказывали о 
Волге, Куйбышеве, своих учителях». Да, своим учащим-
ся в Агинском педучилище я непременно рассказывала 
о Волге, об успехах куйбышевских ученых в области ру-
систики, их влюбленности в науку и высоте, которую они 
занимали в ней. Я нацеливала их на преемственность 
всего лучшего, чтобы достойно обучать и воспитывать 
подрастающее поколение».

Из воспоминаний коллеги Тамары Александровны Е. 
Д. Гармаевой (июнь 2023): 

«… Работая здесь, в педучилище, оканчивает с отли-
чием Бурят-Монгольский государственный пединститут 
имени Доржи Банзарова в 1951 году. 46 лет работы в учи-
лище, потом в колледже. Это что-то значит. Ее богатый 
профессиональный опыт, жизненная мудрость, понима-
ние требований жизни, глубокое знание своего предмета 

Из протокола педсовета. Доклад 
Т. А. Наякшиной. 1954 г.
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преподавания, понимание психологии 
студентов – все это позволяет сказать, 
что Тамара Александровна – прекрас-
ный педагог, компетентный специа-
лист.

Тамара Александровна Наякшина 
много лет была руководителем ме-
тодического объединения препода-
вателей русского языка и методики 
обучения русскому языку в началь-
ных классах, сумела создать дружный, 
сплоченный, знающий свое дело кол-
лектив. Обстановка была деловой, во-
просы решались открыто, если были 
недостатки, устранялись быстро и ка-
чественно. Работа методобъединения 
строилась по плану, с которым она 
знакомила в конце учебного года, на 
будущий год. Планировались взаи-
мопосещение уроков, обязательные 
открытые уроки, проведение конкур-
са чтецов, конкурса «на лучший дик-
тант», КВН по русскому языку, недели 
русского языка, бесед по русскому язы-
ку «Язык мой – друг мой», обсуждение 
новинок литературы, обзор журналов 
«Начальная школа», «Русский язык в 
школе», оснащение кабинетов и т. д.

На заседаниях всегда обсуждались 
выполнение плана работы и отчет 
каждого преподавателя о проделанной 
работе, каждый преподаватель высту-
пал с сообщением по какому-нибудь 
теоретическому вопросу по методике 
или предмету.

Под руководством Тамары Алексан-
дровны много работали с учителями 
начальных классов по внедрению но-
вых программ и технологий, выходили на школы, проводили с учителями беседы, делали со-
общения по отдельным трудным темам по программе, делали разбор новых учебников разных 
авторов. Тамара Александровна посещала наши уроки, делала глубокий анализ урока, умела 
найти положительные и интересные моменты в уроке, замечания делала в мягкой, доброжела-
тельной форме, всегда учитывала работу учащихся на уроке.

Я помню, с каким успехом проходили под ее руководством небольшие постановки. Напри-
мер, сказка Пушкина «О попе и его работнике Балде», отрывок из «Тихого Дона» Шолохова. 
Она живо, образно могла представить любую сцену. Во всем сказывались ее эрудиция и грамот-
ность. Я знаю, она часто обращалась к трудам великих педагогов, особенно интересны ей были 
К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко.

Тамара Александровна любила говорить: «Надо философски подходить к жизни». Порой ка-
залось, что она немного странная. Ее не интересовали бытовые мелочи, досужие разговоры, ма-
териальные блага. Никогда не жаловалась, ничего ни у кого не просила, хотя, наверное, могла. 
Она была погружена в свою работу, все свои силы направила на обучение будущих и воспитание 
своего сына Саши. Много помогала и морально, и материально своей сестре.

Преподаватели (первый ряд, слева): А. А. Казанко-
ва, К.Ф. Лопухова, Н. П. Мясникова, М. Т. Хамагано-
ва, Т. А. Наякшина, Б. Ш. Шагдаров, Д. Б. Базарова, 
Е. Д. Кардакова, Э. Б. Базарон. 1949 г.

Консультация по русскому языку. Преподаватель 
Т. А. Наякшина
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Тамара Александровна, умный, сильный, глубоко честный, порядочный человек, жила скром-
но, тихо, просто».

Коллега Н. Н. Дашицыренова с теплотой отзывается о Тамаре Александровне: 
«Тамара Александровна Наякшина – человек, к которому я отношусь с большим уважением 

и благодарностью, коллега-наставник. Вся ее трудовая деятельность прошла в АПУ. Было очень 
интересно, ответственно работать с ней. У нее были академически глубокие знания, активная 
жизненная позиция, богатая фантазия, внутреннее обаяние. Тонко разбиралась в языкознании, 
литературоведении, методологии, психологии и педагогике… 

Ее учащиеся-практиканты уроки пробной практики проводили на высоком методическом 
уровне, что отметила во время министерской проверки инспектор Агапова (имя, отчество не 
помню). Она сказала, что эта девушка – готовый учитель. Это очень высокая оценка!

Т. А. Наякшина была человеком, преданным своему делу, а в быту – очень скромным, порой 
даже непрактичным.

Мне безмерно повезло работать рядом с такой умной, многогранно образованной, широкой 
души личностью – Тамарой Александровной Наякшиной. И с не менее интересными коллега-
ми-словесниками, со всем сплоченным, мобильным коллективом АПУ».

Тамара Александровна проработала в Агинском педагогическом училище-колледже с 1949 
до 1995 года. В трудовой книжке только две записи: «принята на работу» и «уволена с работы». 
За эти годы она проработала с такими уважаемыми руководителями Агинского педагогическо-
го колледжа имени Героя Советского Союза Базара Ринчино, как Б. Л. Лига, Т. М. Малацагаев, 
Ю. В. Никонов, Ц.-Д. Н. Номогонов, Б. М. Моритуев. 

Тамара Александровна Наякшина оставила неизгладимый след в истории развития образо-
вательного учреждения Агинского Бурятского округа Забайкальского края. 

Из «Заметок о себе» Т. А. Наякшиной (25.04.2000): 
«Надо отметить: работа со студентами вещь благородная. Литература как «человековедение» 

возвышает человеческую личность, она дает много положительных образов, героев ищущих, 
целеустремленных, а это жизненные опоры обучаемого. В этом смысле профессия преподава-
теля русского языка и литературы важна и благородна. Гуманность, доброта, поэзия жизни нуж-
ны молодому человеку, да и каждому как воздух, как исцеление от душевных невзгод.

Долгие годы прошли в общении не только со студентами, но и с преподавателями коллекти-
ва. Особенно много вопросов решали с коллегами ПЦК: Е. Д. Гармаевой, Н. А. Терешковой, Н. 
Н. Дашицыреновой, А. Н. Зубовой… Желаю им всего доброго и приветствую новое пополнение. 
Теперь Агинское педучилище превратилось в филиал ЗабГПУ. Вместо методического объедине-
ния – кафедра русского языка. Теперь иные заботы, иной стиль работы у тех, кто озабочен пре-
подаванием литературы и лингвистических дисциплин.

Прошлое и настоящее взаимосвязаны.
Пусть все хорошее достойно продолжается». 
За долголетнюю плодотворную работу по подготовке учителей Тамара Александровна была 

награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», значками «Отличник народного просвещения», «Победитель социалистического сорев-
нования» (1975) и отмечена званием «Преподаватель-методист».

Тамара Александровна умерла в 2014 году.

НОВИКОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА (1927–2015)

Лидия Ивановна Новикова из той плеяды педагогов, которые приехали к нам из западной 
части страны в 30–50-е годы в далекое Забайкалье и внесли огромный вклад в развитие обра-
зования степной Аги.

Лидия Новикова родилась 13 сентября 1927 года в селе Орловка Мокшанского района Пен-
зенской области в семье железнодорожника. В 1944 году окончила среднюю школу с золотой ме-
далью на станции Симанщино. Поступила в Московский государственный университет имени 
М. Ломоносова на факультет физики. Трудное материальное положение студентов в годы войны 
повлияли и на судьбу Лидии Ивановны. Она вынуждена была перевестись в Пензенский пе-



210 Я помню и горжусь!

динститут имени В. Г. Белинского, ближе к своему дому. После окон-
чания факультета физмата в 1948 году была направлена Министер-
ством просвещения РСФСР на работу в Читинскую область. Начала 
трудовую деятельность на основании приказа облоно в Агинской 
средней школе учителем физики и математики с 1 августа 1948 года. 
Далее Лидия Ивановна работала в Агинской средней школе № 2, Зу-
галайской, Могойтуйской средних школах учителем математики и в 
Агинском педагогическом училище с 1966 по 1982 год. 

В своих воспоминаниях Лидия Ивановна пишет: 
«… В 1967 году директор училища Тригер Матвеевич Малацагаев 

пригласил меня работать в училище. Я начала вести общеобразова-
тельный курс математики и методику математики начальных клас-
сов, предварительно пройдя подготовку на четырехмесячных курсах 

в городе Орле. Завучем работал Бадмажаб Батуевич Батуев, очень строгий, требовательный, но 
справедливый человек.

Двухэтажное деревянное здание училища мне казалось уютным, теплым, правда, коридоры 
были небольшие, узкие. Кабинеты были светлые, просторные, особенно истории, биологии и 
педагогики. В то время не было технических средств, оформление было ручным, самодельным. 
Библиотека ютилась в темной, тесной и холодной комнате. Читального зала не было. Спортив-
ный зал на первом этаже был проходной, как коридор, но в нем имелись все необходимые спор-
тивные снаряды. Общежития в училище не было, были отдельные домики, где проживали сту-
денты. Также не было столовой и даже буфета.

В 1975 году вступил в строй новый учебный корпус. Когда переехали в новый корпус, старая 
двухэтажка стала общежитием. В новом корпусе я проработала семь лет. В эти годы в основном 
шло оформление кабинетов, внедрялись технические средства, были заложены основы двух му-
зеев – охраны природы и окружного музея народного образования.

Мы много работали с классами как классные руководители, чтобы большинство студентов 
получало стипендию. Стипендии выдавались по результатам успеваемости и посещаемости. 
Студенты были очень старательные, особенно по методикам предметов начальных классов. 
Они сами готовили наглядные пособия к пробным урокам, тщательно составляли поуроч-
ные планы, консультировались у методистов и учителей школы. Студенты проходили разные 
виды педагогической практики: первые дни ребенка в школе, наблюдение уроков учителей 
в школе, показательные уроки, пробная практика, летняя практика и, наконец, целый месяц 
работы студента в школе как учителя. На четвертом курсе – итоговая конференция с учителя-
ми школ, выставка наглядных пособий, поурочных планов и оценка по практике, которая шла 
в диплом. Во внеурочное время увлеченно занимались спортом, музыкой. Это чувствовалось 
по настроению студентов. Какие смотры художественной самодеятельности проводились в 
училище!

Я считаю, что подготовка учителей начальных классов в педагогическом училище была осно-
вательная. Доказательство тому – отличные учителя начальных классов в поселке Агинское: 
Клавдия Карповна Соколова, Нина Иннокентьевна Малкова, Галина Федоровна Чернова, Дулма-
Цырен Хишигтуевна Бадмаева, Цыбегмит Цырендашиевна Цырендашиева, Любовь Павловна 
Пупкова и многие другие.

Особо хочется сказать о преподавателях и директорах училища. Первые два года в новом 
корпусе было очень холодно, пока к этому делу не приложил руки новый директор Цырен-Дор-
жи Номогонович Номогонов, отличный администратор, хозяйственник. Он на практике пока-
зал, каким должен быть директор, а учебно-воспитательную работу в училище и практику сту-
дентов в школах вели настоящие асы – Ювеналий Васильевич Никонов и Анастасия Андреевна 
Казанкова, заслуженные учителя России. Анастасия Андреевна, аккуратная, скрупулезная во 
всех отношениях, требовала того же от всех нас. Я не работала с Б. Л. Лигой, но он был одним из 
авторитетнейших директоров училища. Он был эрудит в самом широком смысле и понимании. 
На его авторитете держалась слава училища. Борис Львович был большим энтузиастом спорта. 
Вместе с В. Н. Долгополовым они подняли спорт на такую высоту, что волейбольная команда 
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«Забайкалка» славилась по всей Россий-
ской Федерации. Б. Л. Лига организовал 
музей В. И. Ленина, который впоследст-
вии получил статус окружного музея. 

Музыканты Д.-Ц. Ж. Жамбалов, 
Д. Р. Ринчинов, В. И. Воронов, Б. Б. Баль-
жинимаев своими хорами, оркестрами 
«держали на плечах» всю культуру окру-
га, выступали даже в Москве, и везде их 
сопровождали слава, известность.

И, наконец, о преподавателях и мето-
дистах училища. Назову тех, с кем я ра-
ботала и кто всю свою трудовую жизнь 
посвятил училищу: Нина Петровна Мяс-
никова – математика и методика мате-
матики; Тамара Александровна Наякшина – русский язык, литература и методика русского язы-
ка; Клавдия Федоровна Лопухова – биология; Нина Намбаровна Дашицыренова – родной язык 
и литература; Екатерина Доржиевна Гармаева – русский язык и литература; Владимир Гаврило-
вич Стрельников – география. Это основной костяк училища, сильные учителя и методисты. Я 
проработала с ними 15 лет и очень многое для себя получила как человек и педагог».

Преподаватель математики, глубоко знающий свой предмет, высокопрофессиональный ме-
тодист, внимательная классная «мама», эрудированная, спокойная, ответственная и аккуратная 
во всем – Лидия Ивановна была образцом для своих молодых коллег и учащихся. 

Помимо преподавательской деятельности, Лидия Ивановна занималась активно общественной 
работой. Коллектив неоднократно избирал ее председателем профсоюзного комитета училища.

Доброжелательная и простая в общении, она внимательна к людям, постоянно следила за 
судьбами своих питомцев. Ей отправляли телеграммы и теплые письма, а в дни праздников и 
торжеств ученики, ставшие друзьями, неизменно приходили к ней в дом с чувством призна-
тельности и благодарности. 

Вместе с мужем Жамсараном Жамбаловичем Жамбаловым, учителем истории, директором мно-
гих школ Агинского округа, воспитали троих прекрасных детей, помогали внукам мудрыми советами.

Лидия Ивановна в 1982 году ушла на заслуженный отдых. За добросовестный, плодотворный 
труд поощрена значком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», много-
численными грамотами, благодарственными письмами. 

Лидия Ивановна умерла 25 декабря 2015 года.

РАКШАЕВ ДАШИ РАКШАЕВИЧ 

Даши Ракшаев родился в 1928 году в селе Зуткулей Дульдургинского района. В 1944 году 
окончил Агинское педагогическое училище.

В 1944–1945 годах работал учителем в Судунтуйской 7-летней школе.
В 1949 году окончил Бурятский пединститут.
В 1949–1951 годах работал преподавателем истории и педагогики в Агинском педучилище.
В 1951–1953 годах служил в армии.
В 1953–1955 годах работал секретарем окружкома и Дульдургинского райкома ВЛКСМ.
В 1955–1960 годах работал лектором Читинского обкома КПСС.
В 1960–1963 годах учился в Академии общественных наук. Защитил диссертацию по теме 

«Количественные и качественные изменения в составе рабочего класса Восточно-Сибирского 
экономического района». Присвоено звание «Кандидат исторических наук» (1963). В 1965–1992 
годах работал преподавателем, доцентом научного коммунизма в сель-скохозяйственном, пе-
дагогическом и медицинском институтах в Иркутске.

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Коллеги – преподаватели математики педучилища 
Н. П. Мясникова и Л. И. Новикова



212 Я помню и горжусь!

Из статьи «Судьба и призвание» Д. Ракшаева, выпускника АПУ 
1944 года, кандидата исторических наук, Иркутск («Агинская прав-
да» от 22.09.1994):

«… В июне 1944 года, в разгар Великой Отечественной войны, со-
стоялся очередной выпуск Агинского педагогического училища, по-
лучили дипломы учителя девять юношей и шесть девушек.

Прежде чем изложить свои мысли о наших учителях и выпуск-
никах, мы склоняем головы, почитая память ушедших из жизни 
наших дорогих учителей, также своих товарищей Самбо Дугаржа-
пова, Дамдинжапа Табхаева, Даримы Намдаковой, Цынге-Гармы 
Цырендоржиева и Цыдена Дыбенова. Их светлый образ и дела 
всегда с нами.

Самое важное и ценное, что мы взяли за годы учебы в Агинском 
педучилище, – это знания. Несмотря на трудности военного време-
ни, педколлектив училища и весь персонал (директор И. П. Ефанов, 
завуч Д. Г. Гомбоин) делали все для нормальной жизни и учебы сту-

дентов. Мы имели общежитие, столовую (повар К. М. Питерская), получали учебники и стипен-
дию. Выращивали картофель и овощи для своей столовой.

Нас учили лучшие преподаватели-методисты: О. В. Морозова (русский язык), М. Т. Хамагано-
ва (математика), X.-Ж. Батоин (бурятский язык), Д. Г. Гомбоин (география), К. Ф. Лопухова (био-
логия), С. О. Симонова (история), А. С. Еврейская (педагогика). Что ни фамилия, то целая школа 
педагогического мастерства и жизненного опыта.

Мы благодарны судьбе, давшей нам в наставники таких честных, душевно щедрых и добрых 
учителей. Именно они дали нам качественно высокое базовое среднее специальное образова-
ние, они научили и привили нам навыки самостоятельности и взрослости. Вот это помогло нам 
безболезненно шагать по дорогам жизни. Много хорошего и поучительного можно сказать о 
жизни и работе наших преподавателей…

…Об однокурсниках скажу мало, потому что по ряду причин мне не пришлось жить и рабо-
тать рядом с ними. Большая часть учителей нашего выпуска все эти годы успешно работали в 
школах округа. Это математик Ринчин Жундуев, учителя и организаторы просвещения Норсон 
Батомункуев, Самбо Дугаржапов, Дамдинжаб Табхаев, учителя начальных классов Евгения Мал-
кова, Бутид Балаганова, Дарима Намдакова. За пределами округа и в основном по своей спе-
циальности работали Дарима 
Нимаева, Алимпия Жданова, 
Тамара Неудахина и Даши 
Ракшаев. Другая группа вы-
пускников –Цыбенжап Цы-
денов, Цыренжаб Чирнинов, 
Цынге-Гарма Цырендоржи-
ев и Цыден Цыбенов – тру-
дилась в управленческих и 
хозяйственных должностях. 
Лидером класса и комсоргом 
училища был Цыбенжап Цы-
денов… 

Разносторонне одарен-
ным юношей был Самбо Ду-
гаржапов. Незаурядные при-
родные данные, упорный 
труд позволили ему отлич-
но окончить педучилище, а 
затем институт. Он работал 
учителем, директором в ряде 

Преподаватели и студенты педучилища. Д. Р. Ракшаев во вто-
ром ряду четвертый слева. 1950 г.
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школ округа, также председателем колхоза «Родина». Где бы он ни работал, всегда добивался 
поставленной цели, за что имеет много наград, ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР».

Скромной, трудолюбивой и аккуратной была Евгения Малкова. После окончания училища до 
ухода на пенсию проработала в школах поселка Агинское.

В разные годы каждый раз, проходя мимо старого здания училища, снимаю шапку и склоняю 
голову, как памятнику нашей истории, как альма-матер поколений агинцев, получивших здесь 
образование и специальность...»

Дарима Базаровна 
Базарова – преподава-
тель русского языка и 

литературы

Эрдэни Базарович Ба-
зарон –преподаватель 

рисования

Николай Афанасьевич 
Алсаев – преподава-

тель русского языка и 
литературы

Виктор Николаевич 
Долгополов – препода-
ватель военного дела, 
физической культуры

Цырен Бадмаевич Бад-
маин – преподаватель 

педагогики

Дашицырен Жамбало-
вич Жамбалов –

преподаватель музыки

Григорий Алексеевич 
Баркин – преподава-

тель педагогики. 
Его супруга, Ольга 

Михайловна – препода-
ватель русского языка и 

литературы

Е. Д. Кардакова – 
преподаватель

русского языка и 
литературы
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 Геннадий Петрович 
Коробейников – 

преподаватель геогра-
фии

Тригер Матвеевич 
Малацагаев – пре-
подаватель химии, 

завуч, директор

Борис Львович Лига –
преподаватель исто-

рии, директор

Владимир Прокопье-
вич Хамаганов – пре-

подаватель химии

 Мария Тимофе-
евна Хамаганова 
– преподаватель 
математики и 

методики
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