
«Боевые спутники мои...»

Цыден Цырендашиевич Зориктуев -  ветеран педагогического 
образования и участник Великой Отечественной войны. После окончания 
войны, демобилизовавшись в 1946 году, трудился на ниве просвещения -  
директором ряда школ в Иркутской области, Башкирии и родной Бурятии.

Цыден Цырендашиевич -  Заслуженный учитель Башкирии. Он был 
талантливым человеком, мудрым руководителем, интересным рассказчи
ком. Предлагаем вам его правдивый рассказ о войне, который был опу
бликован в мае 2005 года в газете «Бурятия».

«В январе 1945 года мы уже вошли в Чехословакию, в Словацкие Рудные горы. После 
успешных наступлений освободили многие населенные пункты и города, передали
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освобожденные рубежи частям Румынской Армии. В составе 49-го стрелкового корпуса 
воздушно-десантная дивизия, куда входил наш артиллерийский полк, приняла полосу 
обороны в районе г. Пуканец. обеспечивая выход и переправу через реку Грон 
партизанской бригаде и интернациональному батальону. В минуты затишья меня вызвали 
в штаб дивизии. Я очень волновался, может быть, что- то случилось.

В штабе сидел начальник полковник Пугач и средних лет красивый седоватый 
подполковник (я подумал, казах), который рассматривал документы. Я отрапортоватся:

- Капитан Зориктуев явился.
- Расскажи подробнее о себе.
- Зориктуев Цыден. сын Зориктуева Цырендаши Ойдоповича и Цырен- Ханды. 

Родился 14 сентября 1919 года в селе Тамча Селенгинского аймака Оронгойской волости. 
Женат. 2 сына.

-Хорошо воюешь, орден имеешь, звание. - сказат подполковник. - Сын. какого 
Зориктуева? Молодого или старика?

- Старика.
Подполковник подошел ко мне, обнял, прижал, не помню, как он сказал (сынок, 

друг, земляк): я тоже из Селенгинского аймака, Доржи Цыремпилович Цыремпилон.
Мы обнялись. А потом начали говорить обо всем... Перешли на забытый на войне родной 
бурятский язык. Меня оставили в штабе на сутки. Мы не могли наговориться и начали 
петь бурятские песни. Особенно «Оронгын татуур». Я эту песню тогда выучил. И почему- 
то она стала у меня любимой на всю жизнь. В песнях вспомнилось то, что было где-то 
далеко, за тысячи километров, а в душе всколыхнулось запрятанное глубоко, что нельзя 
было трогать на войне, иначе раскиснешь и пропадешь. И так захотелось выжить, чтоб 
вернуться.

Доржи Цыремпилович после педагогической работы и службы в Красной Армии 
был редактором газеты «Красная Селенга», председателем Селенгинского аймисполкома, 
секретарем айкома партии в 1937-38 годах. Поэтому он знал моего отца, который тогда 
работал председателем колхоза. Цыремпилон был замечен, сразу же его выдвинули на 
областной партийной конференции третьим, а вскоре и вторым секретарем Бурятского 
обкома партии. 20 июля 1938 года избрали депутатом Верховного Совета РСФСР и от 
БМАССР - одним из заместителей Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. 
В этой должности он проработал 25 лет, до 1963 года. После войны в Бурятии был 
Председателем Совета Министров, Председателем Верховного Совета БМАССР.

Еще в 1940 году он закончил при ЦК ВКП (б) высшую школу партийных органов. 
Поэтому в 1941 году Д. Ц. Цыремпилон был назначен заместителем начальника 
политотдела 60-й кавалерийской дивизии, занимал должность комиссара 60-й кавдивизии, 
секретаря партийной комиссии. В 1943 году ему присвоено звание подполковника. На 
фронте в результате армейских переформирований служил в разных дивизиях, занимая 
разные должности. Его боевой путь: 1-й и 2-й Украинский фронты, с Северного Донца - 
на юг России, Ставропольский край. Северный Кавказ, Орловско-Курская дуга. 
Участвовал в освобождении Украины. Молдавии. Румынии, Венгрии. Чехословакии. В 
результате новых переформирований 49-й корпус Бухарестского полка после победы над 
Германией был направлен на войну против империалистической Японии. Только в марте 
1946 года был демобилизован.

Д. Ц. Цыремпилон удостоен многих военных наград: ордена Отечественной войны 
I степени, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды. Мы рядом шли по дорогам войны. 
Правда, должности и награды мои скромнее.

Я был призван в октябре 1941 года, сразу же распределен в Томское 
артиллерийское училище. Учились 5 месяцев, по 18 часов в сутки. По окончании 
лейтенантом прибыл в Тейково (под Москвой). В лесу в феврале 1942 года собиралось 
очередное пополнение 4-го воздушно- десантного корпуса, который после пополнения и 
подготовки к десантированию получил новое название: 1-я гвардейская воздушно
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десантная дивизия, куда вошел наш артиллерийский полк. Я был назначен помощником 
начальника артиллерии, а затем начальником артиллерии полка. Наша дивизия прошла с 
боями 720 км. маршем - 2569 км, преследование противника - 1650 км. Следовали на тяге 
своим ходом, на лошадях тащили пушки, снаряды, часто десантировались в тыл врага. 
Сейчас страшно думать о той физической нагрузке, которую пришлось вынести. Мы были 
молоды, одержимы. Сорокалетние были для нас старичками. Мы спали на ходу, 
зацепившись за пушки, сами тащили пушки, снаряды, если не справлялись лошади. 
Помню, когда вошли в Украину, была непролазная грязь. Пришлось мобилизовать 
местное население: женщин, подростков. Они охотно впрягались с нами в пушки, в 
мешках на спине несли снаряды.

Грязь месили ботинками с обмотками, у командиров были брезентовые сапоги. А 
обулись мы в кожаные сапоги, плащи уже в Европе. Когда стали захватывать немецкие 
блиндажи, удивлялись, что они спят на белых простынях. Рассказать, за что получил 
медаль, орден, невозможно. Я считаю, что за каждый день боев, за каждый отвоеванный 
метр земли должны бы получить награды все. Отдых, соловьи в лесу - это на картине 
художника. А бойцы на передовой мечтали поесть, сменить вшивое белье, прочитать 
письмо из дома. В исторических документах можно прочитать о том, что в июле 1943 года 
воздушно-десантная дивизия участвовала в ликвидации «демьяновского котла» 
противника. Да, это была глубоко укрепленная их оборона. Мы тогда не знали, что это 
«котел». Но не могли определить: в обороне мы или в наступлении. На нашем участке это 
был ад: мы палили, на нас сыпались снаряды. Поднять головы было невозможно, дышать 
нечем. Вот уж «ухи-то» хлебнули, а оборону противника прорвали. Не только я. и мои 
друзья Кеша и Костя (о них позднее), а все. Встречаясь, мы вспоминали «уху» не только в 
«демьяновском котле», но и в реке Дунай, вспоминали, как разбомбили наши понтоны, 
саперов не оказалось.

Пришлось командовать. Достигли все-таки берега. И пушки спасли. Но вот наш 
Кеша вылез, в чем мать родила. Конечно, документы восстановили, а награды - нет. Но 
как это случилось, он не мог вспомнить. Я же после этой «ухи» разучился плавать 
навсегда. Вот так достатся мне орден Красной Звезды. И опять же, сколько орденов 
недополучено, их должно быть у каждого столько, сколько дней он выжил в этом котле! 
Другие бои не были легче. Наш полк прошел от места формирования под Москвой 
(Тейково. февраль 1942 г.) до Чехословакии, участвуя в Вязьменской воздушно-десантной 
операции, освобождали Старую Руссу, вошли в 1-й Украинский фронт, затем в состав 2-го 
Украинского фронта.

Запомнились бои за города Пятихатку, Кривой Рог, Корсунь - Шевченковская 
операция, Ясско - Кишиневская операция, участвовали в освобождении Румынии, 
Венгрии. Чехословакии. Этот боевой путь теперь, как память на моей груди: повышение в 
должности, звание - капитан, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Буха
реста», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги»... Мы уже видели себя в Берлине весной 
1945 года, а нашу десантную дивизию отвели на юг Чехословакии. Мы мечтали пройтись 
по улицам адского города Берлина, а нас в 1-х числах мая снова заставили заниматься 
военной подготовкой под Прагой. Вот только здесь я услышал, что птицы поют. Кто-то 
сказал: «Птицы поют!». И все вдруг услышали тишину и птиц. Кто-то засмеялся. Вдруг 
все мы начали хохотать. Так мы выразили свое счастье быть живыми, что мы спасали 
жизнь на земле. 14 мая отпраздновали День Победы. До сих пор жалею: прошагав от 
Москвы (Тейково) до Праги своим ходом, в жутких боях, не был в Берлине, не расписался 
на рейхстаге. А командование просто дало нам небольшой отдых в лесу под Прагой.

И 2-го июня погрузили в эшелоны, повезли на восток, не останавливаясь. Думали, 
в Москву и - по домам. А нас по южной ветке 9 тысяч километров везли через всю Россию 
на подмогу Забайкальскому фронту, на разгром Квантунской армии Японии. Выгрузились 
уже в МНР, на станции Баян-Тумэн. От Чойбалсана снова на марше под палящим солнцем 
по пустыне. Пересекли границу МНР - в Маньчжурию, преодолели горы Большого
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Хингана. Пешим порядком рядами по 30 - 40 километров в день. В целом прошагали еще 
1100 километров. Форсировали вброд реку Ляохэ (а в целом по Европе форсировали 
вброд 14 рек и только одну реку Мораву, около города Брно, по мосту). Здесь в боях нам 
уже участвовать не пришлось. 9 сентября отпраздновали победу над Японией, и только в 
1946 году - долгожданная демобилизация.

Я начал воспоминание со встречи с хорошим земляком в Чехословакии. Было это 
так. В результате очередных переформирований Доржи Цыремпилович был переведен 
заместителем начальштаба 49-го стрелкового корпуса, куда входил наш артиллерийский 
полк. Знакомясь с делами коммунистов, он натолкнулся на знакомую фамилию. Потому 
меня вызвали в штаб. После этой памятной встречи нам не пришлось встретиться на 
войне. А в мирное время Доржи Цыремпилович занимал высокие должности в Бурятии, я 
не мог напомнить о себе, боясь, вдруг подумал бы. ищу должность, покровительство. Но 
вот теперь очень жалею об этом. Другая причина, что не встретился с ним - я надолго 
задержался на Западе. Но, вероятно, Доржи Цыремпилович помнил тоже об этой встрече, 
он присылал мне подарок - барана, но меня не было тогда в Бурятии. Зато в мирное время 
мне судьба подарила счастье встречаться со своими однополчанами и односельчанами на 
станции Гусиное Озеро. Здесь назначен был директором школы. Здесь жил Иннокентий 
Дмитриевич Межов. сержант, отчаянный, бесстрашный на войне, один из лучших 
командиров орудия. Два ордена Славы 1 и 2 степеней, боевые медали. Вот уж кому недо
дано наград, так это Кеше. Ранения в грудь, голову, но воевал, лечился, как все мы, только 
в походном лазарете. А после войны военную пенсию не дали. Он с трудом выработал ми
зерную пенсию в должности участкового милиционера. Доказать свои ранения можно 
было только специальной военной комиссией, какой не было в Улан-Удэ. За год до 
кончины он съездил в Читу на экспертизу, где были доказаны его ранения и оставшиеся 
осколки в голове. Назначили приличную пенсию. Он прибежал ко мне "счастливый, 
шумный: «Собирайся, сам тебя повезу на экспертизу». Но война сама догнала меня. Я 
ослеп, почти уже оглох, так что пенсию назначили без экспертизы.

Когда мы с Кешей встречались на гражданке, он. пожимая мне руку, каждый раз 
обязательно говорил: «Никогда не забуду, как ты мне отдал свою пайку». Я не помнил 
этого. Это он мне напомнил об этом через тридцать лет. Было так. Нас неудачно де
сантировали в тыл врага: в одном месте выбросили пушки, в другом - обеспечение, нас - в 
третьем. До донесения разведки нельзя было зажигать костры, даже курить, целую не
делю. Я. как командир, обходил своих. Кеша был в плохом настроении: не выдержал, с 
голоду съел последний сухарик, что не положено по военному уставу . Я отдал ему свой. 
Вот о чем он помнил всю жизнь с благодарностью.

На станции Гусиное Озеро тогда же работал директором лесхоза Константин 
Александрович Забанов. С ним мы начали с Томского военного училища и вместе шли до 
конца двух войн. Костя по состоянию здоровья не должен был идти на фронт. (У него 
была эпилепсия). Но скрыл, ушел добровольцем, окончил военное училище, должность 
занимал такую, что, может, не подозревали о его нездоровье: пом. начальника, начальник 
походных артмастерских. Как он плакал, потом рассказали мне, когда во время боевой 
подготовки у меня не раскрылся парашют. Но я успел открыть запасной, а Костя видел 
только, как я падал за лес, убежал в казарму, не смог выйти на вечернюю поверку. И вдруг 
утром увидел меня в строю. Мы не прыгнули друг другу на плечи, не целовались в губы, 
как теперь футболисты на стадионе. На войне, встречая друг друга, мы волновались, 
переживали глазами.

Писатель Астафьев, выступая по телевидению, однажды бросил такую фразу: 
Отступающих раненый солдат просил: «Товарищи, не оставьте!». Он со злобой 
комментировал: «Товарищи! Какие товарищи. Не взяли». Обидно, мы не бросали своих. Я 
горжусь своими однополчанами».

В данное время в Улан-Удэ живет младшая дочь Ц.Ц. Зориктуева.- заведующая 
детсадом, старший сын в Уфе - академик, второй сын в Москве - полковник.
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Гвардии капитан ЗОРИКТУЕВ Цыден Цырендашиевич».
В. Цыремпилон, 

Л. Межова. Т. Зориктуева


