
В самый разгар лета в 1908 году в улусе Баин-Зурхэ Селенгинского аймака, в 
большой крестьянской семье Лубсановых родился сын, его назвали Банзаракца, это был 
мой отец Санжанов Банзаракца Санжанович.

Он рос у дедушки и взял его фамилию. Образование получил начальное, до 
коллективизации работал в личном хозяйстве. В 1930 году происходит коллективизация, 
ускоренное объединение крестьян в колхозы. Повсюду применялась политика 
«раскулачивания». Раскулачивали владельцев «лишней» лошади, хорошего дома и т.д. У 
«кулаков» конфисковывали имущество и без суда со всей семьей, с малыми детьми и 
стариками, нередко в страшные морозы, в переполненных «скотских» вагонах отправляли 
их в отдаленные районы страны.

«Спецпоселенцы», жестоко страдая от голода и каторжного труда, рубили лес, 
добывали уголь, копали котлованы под «великие» стройки. Значительная часть депор
тированных крестьян погибла от голода, болезней, издевательств, рабского труда. 
Раскулачивание стало одним из самых страшных преступлений коммунистического 
режима. Мой отец был также в числе репрессированных, впоследствии реабилитирован.

С 17 февраля 1938 года работал председателем колхоза «Улан-Наран» 
Селенгинского аймака. В мае-августе 1939 года на реке Халхин-Гол (Монголия) по
граничные конфликты разрослись до масштабов вооруженного столкновения с 
применением больших масс пехоты, танков и авиации. Началась необъявленная война на 
Халхин-Голе. С 23 мая по 17 октября 1939 года мой отец принимал участие в боевых 
действиях на Халхин-Голе в составе 57-ой стрелковой дивизии под командованием 
Галанина, прибывшей из Забайкалья. Георгий Константинович Жуков в начале мая 1940 
года докладывал И.В. Сталину, что пришлось иметь дело с отборными им
периалистическими частями японской армии, что наши кадровые войска дрались хорошо,
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особенно хорошо дралась 36-я мотодивизия под командованием Петрова и 57-я 
стрелковая дивизия под командованием Галанина, прибывшая из Забайкалья.

30 августа 1939 года 6-я японская армия, вторгшаяся в пределы Монгольской 
Народной Республики, была полностью уничтожена.

Нарком К. Е. Ворошилов в приказе от 7 ноября 1939 года писал: «Подлинной 
славой покрыли себя бойцы и командиры -  участники боев в районе реки Халхин-Гол. За 
доблесть и геройство, за блестящее выполнение боевых приказов войска, участвовавшие в 
боях в районе реки Халхин-Гол, заслужили великую благодарность».

После Халхин-Гола отец работал председателем колхоза им. Молотова 
Селенгинского аймака. 9 июля 1941 года он был призван на военные сборы. С первых 
дней Великой Отечественной войны попал на фронт в действующую армию и участвовал 
в битве за Москву под Подольском. Как вспоминал Г. К. Жуков: «Острие самой мощной 
группировки германских сухопутных и военно-воздушных сил на нашем западном 
стратегическом направлении было направлено на Москву. Здесь во всех направлениях 
своих главных ударов немецкие войска создали 5-6 кратное превосходство. Советские 
вооруженные силы, и особенно войска западного фронта, понесли крупные потери, что 
серьезно отразилось на последующем ходе событий. Соотношение сил и средств на 
советско-германском фронте еще более изменилось в пользу врага. Противник добился 
серьезных успехов, продвинулся вглубь страны на 500-600 километров и овладел 
важными экономическими районами и стратегическими объектами. Миллионы советских 
людей, огромные материальные ценности остались в тылу врага».

Решением Государственного Комитета Обороны было введено обязательное 
военное обучение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Сотни и тыся
чи советских граждан подавали заявление о добровольном вступлении в армию и 
отправке на фронт. Среди них немало было ветеранов революции; в военкоматы обраща
лись с просьбой отцы и сыновья, а иногда целые семьи, жены воинов, погибших на 
Халхин-Г оле.

Состояние фронта было действительно чрезвычайно сложным.
С 13 октября 1941 года разгорелись ожесточенные бои на всех оперативно 

важных направлениях, ведущих к Москве. Это были грозные дни. С каждым днем уси
ливались бомбежки Москвы. Воздушные тревоги объявлялись почти каждую ночь. На 
всю жизнь запомнились отцу бои под Москвой. Было это в ноябре 1941 года, когда их 
часть оказалась в окружении. Холодные ветра пробирают до костей, нигде не спрячешь 
озябшего тела, нет ни воды, ни пищи.

Г.К. Жуков вспоминал: «В тылу войск противника героически дрались наши 
окруженные войска, пытаясь прорваться на соединение с частями Красной Армии. Но их 
попытки прорыва оказались безуспешными. Командование фронта и Ставка помогали 
окруженным войскам. Осуществлялась бомбардировка с воздуха немецких боевых 
порядков, сбрасывались с самолетов продовольствие и боеприпасы. Войскам удавалось 
прорываться из окружения лишь отдельными группами.

Несмотря на гибель большей части дивизии, оставшиеся в живых, жили и 
дрались с одним стремлением: скорее соединиться с войсками фронта и вместе биться за 
Москву. И самым счастливым днем был тот, когда они, вырвавшись из окружения, вновь 
влились в ряды войск фронта, чтобы дать отпор зарвавшемуся врагу.

В кровопролитных боях под Москвой в декабре 1941 года отец получил тяжелое 
ранение и контузию. Вся левая часть тела и рука были в осколках. Его направили в 
военный госпиталь, где он пробыл семь месяцев и был комиссован. В этих боях погибло 
много замечательных бойцов, командиров и политработников. Здесь грудью встали 
против ненавистного врага и сибирские полки. Золотыми буквами в летопись Великой 
Отечественной войны вписаны имена и подвиги сибиряков.

Когда отец уходил на фронт, дома оставались жена и сын. А когда вернулся с 
фронта, уже их не застал, т.к. они заболели туберкулезом и не выжили. После госпиталя
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отец работал счетоводом. Ранения все время давали о себе знать, но он не хотел себя 
признавать инвалидом Великой Отечественной войны.

Затем коммунисты колхоза имени Молотова Селенгинского аймака избрали его 
секретарем партячейки. В январе 1943 года Селенгинский аймком ВКП (б) направил отца 
председателем колхоза «Социализм» в Ехэ-Цаган. После войны он женился на моей 
матери.

В 1975 году он вспоминал: «Лучшие колхозники были на фронте. Основную 
рабочую силу составляли женщины, пенсионеры и подростки. Они ударно трудились, не 
жалея себя под лозунгом «Все для фронта, все для Победы». Меньшим числом рабочих 
рук удавалось выполнять весь комплекс сельхозработ. Лучшие машины и трактора, 
лошади были отправлены на войну. Не хватало механизаторов, поэтому мы обучали 
женщин и девушек на курсах подготовки механизаторских кадров. Потом они отлично 
справлялись с техникой. Каждый человек тогда старался хоть чем-то помочь фронту. Ехэ- 
цаганцы отправили на фронт 822 единицы теплой одежды, 20840 пудов зерна, 29000 
рублей - на танковую колонну «Социалистическая Бурят-Монголия» и на 279000 рублей 
подписались на государственный займ.

Весной 1943 года колхозные коммунисты Ц.-Х. Еуржапова. Ц-Х. Цыбенова. М. 
Старцева, Б-Х. Намсараева. Б. Буянтуев. С.В. Цыденов. Ц. Чойжамсуев, Ц-Д. Лубсанов, Д. 
Дамбаев и секретарь парторганизации Н.Ш. Будожапова внесли по 15- 20 тысяч своих 
сбережений, а председатель колхоза Б. Санжанов - 75000 рублей. Следуя их примеру, 
остальные колхозники внесли посильный вклад до 260000 рублей на покупку самолета- 
истребителя. Через некоторое время пришла правительственная благодарность от 
Сталина. А потом приземлился самолет- истребитель с именем «Социализм» на борту в 
степи около Ехэ-Цагана. Состоялся торжественный митинг. Выступавшие на нем 
товарищи желали пилоту майору К. И. Стрижаку: «Наши доблестные воины, бейте врага! 
Мы, труженики тыла, своими делами поможем фронтовикам. Без устали будем работать 
на полях и фермах. С победой возвращайтесь домой!».

Принимая самолет т. Стрижак заверил, что самолет, построенный на средства 
колхозников, будет без устали громить немецко - фашистские войска и их коммуникации. 
Поблагодарив колхозников за щедрый подарок, т. Стрижак поднял самолет в воздух. Со
бравшиеся на митинг с восхищением следили за показанным им искусством высшего 
пилотажа. Отец отдавал много сил и энергии укреплению хозяйства и проявлял на посту 
председателя колхоза высокие качества руководителя и организатора.

В дальнейшем он работал председателем Тамчинского сельпо, директором 
заготконторы в Новоселенгинске и директором райтопа. Везде он показал себя инициатив
ным, знающим свое дело работником. Пользовался всеобщим авторитетом и уважением, 
т.к. его отличали требовательность, справедливость, доброта к людям, трудолюбие. 
Неоднократно избирался депутатом сомонного Совета, членом Селенгинского райкома 
КПСС. Выйдя на пенсию, отец работал еще восемь лет, т.к. его просили еще поработать. 
Все эти годы он часто встречался с молодежью и передавал ей свой богатый жизненный 
опыт.

В 1980 году мой отец был в числе приглашенных ветеранов Великой 
Отечественной войны на празднование Дня Победы на Красной площади в Москве, но по 
состоянию здоровья не смог поехать.

Как отмечал тогдашний военком Республики Будажабэ Федор Тогочиевич: 
«Банзаракца Санжанович был самородком селенгинской долины». Родина высоко оценила 
боевые и трудовые заслуги моего отца. За заслуги перед Советским государством он 
награжден орденом Ленина и семью медалями.

Его жизнь вместила столько событий, что их хватило бы на несколько 
человеческих биографий. Мы не должны забывать боевых и трудовых подвигов наших 
отцов и обязаны помнить, как ковалась победа на фронте и в тылу.

Ц. Цыремпилова (Санжанова)
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