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Иркутская школа востоковедения и монголоведения имеет глубокие науч-
ные традиции, заложенные еще первыми иркутскими переводчиками, толмачами, 
которые вели сложные переговоры с чиновниками Цинской империи, Внешней 
Монголии в далеком XVII веке.  

С полным основанием можно констатировать, что в Иркутске в силу гео-
графических и исторических причин сформировались первые российские монго-
ловеды и китаеведы, знатоки китайского, маньчжурского и монгольского языка. 
Русско-мунгальская школа 1725 года положила начало изучению монгольского 
языка в Российской империи, это было решением императора Петра I; из первых 
учеников этой уникальной школы вышли первые российские китаеведы и мань-
чжуроведы, в том числе основатель российского китаеведения И.К. Россохин.  

Все последующие годы иркутская школа монголоведения только укреп-
ляла свои позиции в российском востоковедении и расширяла тематику исследо-
вания. Расцвет российского и иркутского монголоведения приходится на 
ХIХ век, когда работали выдающиеся российские востоковеды и монголоведы 
Д. Банзаров, О.М. Ковалевский, А.М. Позднеев, В.Л. Котвич, Б.Я. Владимирцов, 
Ц.Ж. Жамцарано, а также специалисты смежных отраслей гуманитарных наук: ар-
хеологи, открывшие уникальные тюркские, уйгурские и монгольские памятники 
письменной культуры, сибирские краеведы, которые изучили архивные и доку-
ментальные материалы по истории пограничных российско-монгольских и рос-
сийско-китайских отношений; путешественники и военные специалисты Россий-
ской империи, подробно изучившие географию, геологию, минеральные ресурсы, 
население, конфессиональный и национальный состав населения Монголии. 

Плодотворно в Иркутске работала целая плеяда талантливых исследовате-
лей. Публиковался в изданиях Русского Географического общества Генеральный 
консул России в Монголии Я.П. Шишмарев, жили и работали известные ученые 
Сибири А.П. Щапов, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, Д.А. Клеменц, Д.П. Першин, 
священник И.А. Подгорбунский и многие другие известные общественные дея-
тели Сибири, имеющие российскую известность. Сибирские ученые отличались 
высокой степенью независимых взглядов, свободных суждений по сложным во-
просам истории и современности. 

К сожалению, Русская революция 1917 г. и смена парадигмы развития страны, 
смена методологии гуманитарных научных исследований привели к почти полной 
утрате накопленного материала, который только после 1980–1990-х гг. вновь ока-
зался востребованным в полном объеме. Монголоведы двух поколений в подав-
ляющем большинстве оказались репрессированными, оставшиеся работали 
только в русле марксистко-ленинской методологии и вели себя в научном 
смысле чрезвычайно скованно и не имели возможность изучать многие истори-
ческие процессы монгольского мира и народов Внутренней Азии. 

Научная мысль о Монголии и монгольских народах сохранилась и полу-
чила свое логическое продолжение в трудах исследователей в сибирском реги-
оне, и благодаря трудам Н.Н. Козьмина, Н.П. Шастиной, И.И. Сороковикова, 
Г.Ф. Кунгурова, Е.М. Даревской, Н.О. Шаракшиновой, В.В. Свинина, Ш.Б. Чи-
митдоржиева, Д.Б. Улымжиева, Н.П. Егунова, К.М. Герасимовой, Ж.Т. Тумунова, 
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Р.А. Шерхунаева и др. ученым, которым удалось сохранить и восстановить ча-
стично монголоведные исследования. В 1990-е гг. началось постепенное восста-
новление научной картины монгольских народов, не обошлось, разумеется, без 
идеализации некоторых исторических персонажей, ранее полностью замалчива-
емых или представленных в искаженном виде.  

С 1974 г. в Иркутском государственном университете начинает восстанав-
ливаться серьезное изучение истории, этнографии, археологии, истории Монго-
лии в новое и новейшее время, внешней политики страны. Появление энергич-
ного и эрудированного лидера иркутского монголоведения кандидата историче-
ских наук, доцента ИГУ Владимира Вячеславовича Свинина (1936–2012) позво-
лило восстановить систему научных экспедиций в Монголию, с изучением всех 
сторон истории: от древности до современности. В ходе обучения студентов ис-
торического факультета и специализации по истории и археологии Монголии и 
научных экспедиций В.В. Свинину удалось подготовить значительную группу 
историков-монголоведов, которые защитили кандидатские и докторские диссер-
тации, возглавили направления изучения Монголии по археологии и этнографии 
(проф. А.В. Харинский), по новейшей истории Монголии (проф. Е.И. Лиштован-
ный), истории Монголии в новое и новейшее время, по монгольской и россий-
ской историографии Монголии (проф. Ю.В. Кузьмин), истории Тывы и системы 
международных отношений Монголии (к.и.н., доц. В.А. Василенко), истории 
буддийской церкви Монголии на рубеже веков (к.и.н. Л.Н. Крайнова).  

Плодотворно изучением монгольского и бурятского языков занимаются докт. 
фил. наук, проф. Т.Б. Тагарова, доц. Е.К. Шаракшинова, проф. А.Г. Митрошкина. 
Иркутские профессора С.В. Шостакович, Н.О. Шаракшинова, И.И. Кузнецов, 
С.И. Кузнецов, Б.С. Санжиев, Н.Н. Щербаков, Г.Н. Новиков, В.И. Дятлов, 
В.П. Олтаржевский, Е.И. Лиштованный, Ю.В. Кузьмин подготовили значитель-
ное число специалистов по истории Монголии, Бурятии. Тывы, Забайкальского 
края, а также КНР, которые успешно продолжают исследования в области изу-
чения монгольского мира. 

Выпускники исторического факультета Иркутского государственного уни-
верситета получали в 1970–1980-е гг. в целом качественное и широкое образова-
ние. Выпускники факультета ИГУ успешно работали в самых разных сферах гос-
ударственного управления, образования и культуры: в партийных, государствен-
ных, комсомольских органах власти, силовых структурах страны, в музеях и ар-
хивах, библиотеках и системе среднего и высшего образования. 

В некоторых выпусках четвертая часть выпускников успешно работают в си-
стеме высшего образования, защитив кандидатские и докторские диссертации. 
Научные сферы, по которым защищены кандидатские и докторские диссертации 
выпускников нашего исторического факультета также достаточно широки: это ис-
торики, археологи, этнологи, социологи, философы, политологи, экономисты, пе-
дагоги и музееведы. Целый ряд выпускников имеют высокие воинские звания и за-
нимают престижные позиции в различных силовых структурах России и Иркутской 
области. Даже известные сегодня богословы вышли из историков Иркутского гос-
ударственного университета, который в 2018 г. отметит свое СТОЛЕТИЕ. 
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Одним из таким талантливых выпускников, по нашему мнению, является 
уважаемый среди историков и экономистов Жаргал Зандараевич Тагаров, кото-
рый имеет репутацию неутомимого исследователя русско-монголо-китайской 
торговли и русских торговцев в Монголии; успешного педагога, одного из луч-
ших лекторов факультета мировой экономики и государственного управления, 
скромного человека и семьянина, отца троих детей.  

Супруга Жаргала Зандараевича – доктор филологических наук, профессор 
Иркутского государственного университета Татьяна Бороевна Тагарова – один 
из лидеров филологического направления российского монголоведения, давно и 
глубоко занимается проблемами фразеологии монголоязычных народов и дру-
гими вопросами изучения культуры народов монгольского мира. 

Благоприятным фактором выбора профессии Жаргалом Зандараевичем 
стало его рождение в семье известного сибирского историка Зандары Тагаровича 
Тагарова (1928–2002), который успешно окончил исторический факультет Ир-
кутского государственного университета, одного из престижных университетов 
Восточной Сибири. На факультете преподавали выдающиеся исследователи и 
педагоги: профессора М.А. Азадовский, Ф.А. Кудрявцев, С.В. Шостакович.  

З.Т. Тагаров после окончания исторического факультета в 1950 г. начинает 
преподавать в ИГУ монгольский язык и старомонгольскую письменность, пуб-
ликует целый ряд статей по востоковедению и монголоведению в научных жур-
налах, в 1953 г. З.Т. Тагаров начинает работать в Государственном архиве Ир-
кутской области и продолжает вести научные исследования в сфере изучения ис-
тории бурят, монголов, а также сибирскими сюжетами и историей Восточной 
Сибири на основе архивных материалов. В 1961 г. З.Т. Тагаров успешно защи-
щает кандидатскую диссертацию и публикует целый ряд монографий: «История 
рабочего движения в Черемховском угольном бассейне», «Н.Г. Чернышевский в 
сибирской ссылке».  

Из бесед с Ж.З. Тагаровым известно, что его отец, З.Т. Тагаров, тесно об-
щался с крупными учеными-востоковедами из Бурятии, которые останавлива-
лись в его доме, и помнит жаркие споры и беседы на темы вклада бурятских де-
ятелей и ученых в историю Бурятии, Забайкалья и России. Возможно, именно 
тогда определялась будущая профессия историка-исследователя стран Востока и 
экономических связей и отношений Российской империи со странами Восточной 
Азии, с Китаем и Монголией. 

В 1975 г. Ж.З. Тагаров с отличием закончил исторический факультет Ир-
кутского государственного университета. В это время исторический факультет 
ИГУ переживал период своего научного взлета и расцвета. Плодотворно рабо-
тали историки военного и послевоенного поколения. Умудренные жизненным 
опытом, сложного довоенного периода, прошедшие суровое испытание Великой 
Отечественной войной С.В. Шостакович, С.Ф. Коваль, П.Х. Гребнев. Активно 
заявило о себе послевоенное поколение историков: И.И. Кузнецов, Е.М. Дарев-
ская, В.П. Олтаржевский, В.В. Свинин, Г.И. Медведев, М.П. Аксенов, В.В. Яро-
вой, М.П. Аксенов, Н.Н. Щербаков, Н.К. Струк, Л.М. Дамешек и др. уважаемые 
наши Учителя), прошедшие историческую школу Сибири, а также обучение в 
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Москве и Ленинграде, которые несли новые взгляды, новые подходы, и были бо-
лее свободны в своих оценках и характеристиках истории Отечества и мировой 
истории.  

Это было время высоких ценностей гуманитарных знаний, интереса к все-
общей истории Запада и Востока, в университете и студенческой среде ценились 
стремление к исторической истине, глубокому познанию закономерностей об-
щественного развития.  

В этот период в гуманитарной и исторической науке проходили глубокие 
научные дискуссии по теме азиатского способа производства, особенностей ко-
чевой цивилизации, специфике развития стран Востока, которые выливались на 
страницы исторических научных журналов и конференций, которые носили дис-
куссионный характер.  

Какие жаркие споры были на практических и семинарских занятиях. Сту-
денты к семинару днями готовились в Научной библиотеке ИГУ, так называемом 
Белом Доме и к одному семинару прочитывали не одну книгу и несколько статей. 
Иногда казалось, что и преподаватель студентам не нужен, потому что, в любой 
студенческой группе находилось пять-семь студентов, которые создавали дис-
куссионную среду, которую подхватывали и другие. Равнодушных на большин-
стве семинаров не было. Учитывая, что конкурс на исторический факультет все-
гда держался в советское время на уровне 5–7 человек на место, отбиралась до-
стойная публика, готовая самостоятельно добывать исторические знания и усва-
ивать профессионально, что преподавалось на факультете.  

Студенты тогда стремились к знаниям, а не оценкам и баллам, как сейчас, 
к большому сожалению. Разумеется, имели место и начетничество, цитатниче-
ство, но оно в меньшей степени касалось археологии и всемирной истории. 
Среди студентов всегда учились бывшие военные, прошедшие срочную службу 
в Вооруженных Силах СССР, или имеющие опыт практической работы на про-
изводстве, которые знали реальную жизнь и просто словам не особенно верили. 
Одним словом, студенческая атмосфера была несколько иной, чем сейчас в эпоху 
материального, а не духовного потребления и личностного роста. 

Однокурсники Ж.З. Тагарова, известные ныне историки в Иркутске, ис-
кренне и глубоко уважают Жаргала Зандараевича за глубину его знаний, широту 
научных и гуманитарных интересов, понимая, что добывать эти знания ему при-
ходилось намного сложнее, чем однокурсникам. Конечно, бывают разные отлич-
ники и получатели именных стипендий. Не сомневаемся, что Жаргал был истин-
ным любителем книжной культуры, а не зубрилой и карьеристом, а человеком 
любознательным, и сейчас остается таковым.  

Как известно, на историческом факультете было четыре основных специа-
лизации: археология и этнография, истории СССР/России, история КПСС, и все-
общая или всемирная история, по которой мы и специализировались. 

Студенты, планировавшие в будущем партийную и государственную карь-
еру, военную обычно выбирали специализацию Истории КПСС - правящей и ру-
ководящей силы советского общества. Разумеется, и там были думающие и тол-
ковые ребята, которые в дальнейшем помогали нам в непростой нашей жизни, 
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как занимающие ответственные посты в органах партии, спецслужбах, воору-
женных силах СССР, таможне, архивах, как более успешные выпускники ист-
фака, особенно до 1991 г., момента трагического распада СССР.  

Да, мы – советские люди и гордимся этим! Мы обсуждали прочитанные 
книги, а не марки купленных автомобилей, человека ценили по его личным ка-
чествам, а не одежде и марке автомобиля, мобильному телефону, району, где он 
проживает и сколько комнат в его квартире. Студенты в общежитии помогали 
друг другу выживать, особенно тем, кто не получал помощи из дома, и жил 
только на стипендию в 40–50 рублей. 

Большинство романтиков от истории, как я написал ранее, выбирали спе-
циализацию по археологии, всеобщей истории и истории России. Дипломная ра-
бота Ж.З. Тагарова «История купеческого рода Лушниковых» была подготов-
лена под научным руководством знатока русско-монгольских отношений, до-
цента Елены Марковны Даревской, впоследствии автора капитального труда 
«Монголия и Сибирь» (1994 г.), которая справедливо считается наиболее цити-
руемой в современном монголоведении.  

Исследования Е.М. Даревской характеризуются солидной источниковой 
базой, основательностью исторического и методологического анализа, введе-
нием в научный оборот новых архивных данных и открытием забытых истори-
ческих личностей, которые играли существенную роль в данных отношениях си-
бирского региона с Внешней Монголией. 

Ж.З. Тагаров и Е.М. Даревская выступали первопроходцами в теме, кото-
рая позднее, в начале 1990-х гг. станет чрезвычайно популярной в российской и 
сибирской историографии, будет издан целый ряд крупных монографий, энцик-
лопедий, справочников и невероятное количество статей и конференций различ-
ного уровня. В советские времена российских купцов, предпринимателей оцени-
вали не особо позитивно, подчеркивали грабительский характер их торговли. 

Несомненно, что Ж.З. Тагаров многому научился у высокопрофессиональ-
ного историка и не случаен выбор данного научного руководителя, не обреме-
ненного научными степенями и званиями (Е.М. Даревская так и не защитила кан-
дидатскую диссертацию по ряду обстоятельств, а звание доцента ей присвоили 
по пожеланию Генерального консульства Монголии в Иркутске), но близкого по 
духу и настрою на глубокие научные исследования. Как известно, высокие науч-
ные степени совсем не гарантия высокого профессионального уровня и компе-
тентности преподавателя высшей школы. 

При выборе в дальнейшем темы докторской диссертации, Ж.З. Тагаров 
вновь вернулся к теме русского торгового капитала в Монголии, русско-мон-
голо-китайской торговли на территории пограничного города Кяхты и Внешней 
(Северной) Монголии. Нам представляется, что это обстоятельство является со-
всем не случайным.  

При свободном выборе темы, а в 1990-е гг. именно так можно было выби-
рать тему докторской диссертации. Ранее, существовали некие ограничительные 
линии, переходить которые исследователям не рекомендовалось.  



387 
 

Конечно, по-прежнему можно было получить квалифицированную консуль-
тацию у Елены Марковны Даревской, которая до 90 лет продолжала творчески ра-
ботать, писать статьи и книги. Две последние книги, посвященные декабристам и 
странам Востока, а также удивительная монография «Три портрета» вышли в самые 
сложные для науки 90-е годы прошлого века. Общение с этим удивительным чело-
веком, благородной и гордой женщиной – Е.М.Даревской поднимало человека, 
очищало его. Она никогда не говорила на бытовые темы, как будто их не существо-
вало. Просто думала, размышляла и писала по мере своих возможностей. Посте-
пенно, весь свой значительный научный архив привела в порядок и сдала в ГАИО, 
остальные документы были сданы уже ее доверителем. 

История купеческой семьи Лушниковых из Кяхты в дальнейшем вылилось 
в серию статей на данную историческую тему: «Купеческий род Лушниковых: 
начало предпринимательской деятельности в Кяхте» (2008 г.), «Кяхтинцы Луш-
никовы и их деятельность в Монголии» (2009 г.), «История предприниматель-
ской деятельности кяхтинцев Лушниковых (XIX – начало XX вв.)» (2010 г.), «Ку-
печеский род Лушниковых: опыт исторической реконстукции» (2014 г.). Видимо, 
тема захватила Ж.З. Тагарова и не отпускает до сих пор, и лучший выход из дан-
ной ситуации – это издание монографии на эту тему и тем самым завершение 
изучения данной темы. 

Статьи подготовлены на основе архивных материалов, мемуарах и перио-
дической печати: «Кяхтинский листок», «Сибирский торгово-промышленный 
календарь» и мемуаров В.И. Лушникова «Записки старого кяхтинца» (1975 г.), 
И.И. Попова «Минувшее и пережитое» (1924 г.). Надо отметить, что первая пуб-
ликация Ж.З. Тагарова «А.М. Лушников – ученик и друг декабристов» (1975 г.) 
была опубликована в солидном сборнике научных статей «Памяти декабристов», 
посвященном юбилею восстания декабристов, в котором также были опублико-
ваны ведущих декабристоведов России и Сибири.  

Основная тема научных поисков Жаргала Зандараевича – история Кяхтин-
ской торговли на протяжении двух веков, ее глубокий и оригинальный анализ, 
определение ее места в системе русско-монголо-китайских торговых и экономи-
ческих отношений. По данной теме опубликовано более 30 статей, которые вно-
сят новое слово в российскую и мировую исследовательскую мысль в науки о 
Востоке и Западе, их взаимодействии и взаимовлиянии. Завершающие статьи 
Ж.З. Тагарова на данную тему носят философский характер, дают основатель-
ный ориентир будущим историкам и экономистам, которые уже сейчас прояв-
ляют серьезный интерес к данной проблематике.  

Как известно, сейчас много говорят и пишут о так называемом «Новом 
шелковом пути», транспортном коридоре «Один пояс – один путь», это как раз, 
то, чем много лет плодотворно занимается Ж.З. Тагаров на серьезном научном 
уровне. Он три десятилетия с небольшими перерывами изучал историю форми-
рования, эволюции, сущности торгово-экономических отношений России и Цин-
ской империи, особенности меновой торговли в пограничном городе Кяхта в 
XVIII – начало XX в.  
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Ж.З. Тагаров удачно продолжил изучение проблемы кяхтинской торговли, 
которой ранее занимались крупные сибирские историки Е.П. Силин, автор мо-
нографии «Кяхта в XYIII веке. Из истории русско-китайской торговли» (1947 г.), 
Е.М. Даревская «Сибирь и Монголия» (1994 г.), Н.Е. Единархова «Русские в 
Монголии» (2003 г.), «Кяхта и кяхтинская торговля (40–60-е гг. XIX в.) (1979; 
2015 гг.), а также оригинальные публикации известного китаеведа А.Н. Хохлова. 

В многочисленных публикациях Ж.З. Тагарова дан основательный анализ 
общего характера российско-китайской торговли, роли Внешней Монголии и 
специфики российско-монголо-китайской торговли в Кяхте и на территории 
Внешней Монголии и Северного Китая на протяжении двух веков, с анализом 
причин спада и подъема взаимной торговли. Впервые в российской историогра-
фии дан глубокий анализ торговли двух стран в системе мировой торговли. 

Как известно, Монголия занимает срединное положение между Россией и 
Китаем (Цинской империей), с конца XVII в. до 1911 г. находилась в составе 
Маньчжурской империи.  

В публикациях Ж.З.Тагарова рассматривается на архивных данных слож-
ный процесс русско-китайской торговли и включение русско-монгольской тор-
говли в ее структуру. Кроме того, монголы занимались транспортировкой китай-
ских и русских товаров, а русские купцы с 1861 г. вели торговлю не только на 
границе, в Кяхте, но и по всей Монголии, конкурирую с китайскими торговцами 
и товарами. Процесс это был не простой, так как китайский торговцы – одни из 
наиболее опытных торговцев в мире, а также важно обстоятельство, что во вто-
рой половине века они стали продавать более дешевые товары европейского ма-
шинного производства.  

По данным Ж.З. Тагарова, первоначально торговля в Кяхте, особенно в 
семнадцатом веке носила эпизодический характер, в связи с небольшим по чис-
ленности монгольским населением и его низкой покупательной способности, а 
также нестабильности караванной торговли, политической раздробленностью 
страны. Позднее, торговля была монополизирована государством, а купцам было 
разрешено торговать только в Урге – столице Северной Монголии, по трассе Се-
ленгинск-Урга-Калган, а также больших кочевьях монголов, где находились 
ставки монгольских князей или крупные буддийские монастыри. Серьезно про-
анализирована автором и нелегальная торговля, контрабанда пушниной – важ-
нейшим товаром русско-китайской торговли. Пушнина, китайский чай, ткани и 
металлические предметы – важнейшие предметы торговли двух соседних стран. 

К сожалению, данные публикации не завершились изданием монографии 
по данной тематике. Надеемся, что однажды время появится у Юбиляра и он 
сможет спокойно подготовить важный труд по изучаемой много лет важной 
научной проблеме Кяхтинской торговли. 

Ж.З. Тагаров впервые в российской историографии проанализировал и 
опубликовал интересные экономические данные из забайкальской газеты «Кях-
тинский листок», которая выходила с 3 мая по 10 сентября 1862 года. Данная 
газета хорошо известна историкам, которые изучают данный период или про-
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блемы изучаемого исторического этапа, особенно краеведам Бурятии и Забайка-
лья и ранее анализировалась в публикациях И.И. Попова, Е.Д. Петряева, Е.М. Да-
ревской, Н.Е. Единарховой, А.Н. Хохлова, но специально экономический аспект 
никто не изучал. 

По мнению Ж.З. Тагарова, газета выходила, «когда для кяхтинской тор-
говли наступает переломный момент, связанный с ликвидацией ограничений 
русско-китайской торговли, существовавших около полутора столетий» (Исто-
рико-экономические исследования, 2004, с. 117). 

Жаргал Зандараевич Тагаров – наиболее опытный и авторитетный препода-
ватель кафедры мировой экономики и международного бизнеса. Около двадцати 
лет именно Жаргал Зандараевич читает базовый курс «Мировая экономика» для 
студентов факультета мировой экономики и государственного управления.  

Ж.З. Тагаров – постоянный автор известного в России и Сибири историко-
экономического журнала «Историко-экономические исследования», член редак-
ции данного научного издания. Ежегодно выступает на пленарном заседании 
всероссийской конференции «Шерстобоевские чтения», что свидетельствует о 
высоком научном авторитете Ученого. Много лет Жаргал Зандараевич является 
руководителем методологического семинара кафедры мировой экономики и 
международного бизнеса. 

Все молодые преподаватели нашей кафедры по собственному желанию 
слушали лекции Жаргала Зандараевича, прежде чем приступить к чтению лекций 
по мировой и международной экономике на других факультетах нашего универ-
ситета. Глубина анализа современных мировых экономических процессов 
Ж.З. Тагарова, самостоятельность выводов и заключений о сложных явлениях 
мировой экономики привлекают заинтересованных коллег, любознательных сту-
дентов, магистрантов и аспирантов. 

Наш Жаргал Зандараевич – душа нашей кафедры мировой экономики и 
международного бизнеса, любит и знает мировую поэзию и художественную ли-
тературу, постоянно читает стихи и прекрасно поет русские романсы, бурятские 
и монгольские песни. Сложный и многосторонне образованный человек прост и 
доступен в общении. Талантливый человек – талантлив во всем! 

Жаргал Зандараевич – заботливый сын, прекрасный семьянин, отец троих 
успешных сыновей. Сын – Бато Жаргалович Тагаров – кандидат экономических 
наук, доцент Байкальского государственного университета, успешно продол-
жает династию семьи Тагаровых в ИИНХ-БГУЭП-БГУ. Жена – Татьяна Боро-
евна Тагарова – доктор филологических наук, профессор кафедры бурятской фи-
лологии Иркутского государственного университета, ведущий монголовед-фи-
лолог в Восточной Сибири и Иркутске, автор целого ряда крупных фундамен-
тальных монографий по монгольской и бурятской фразеологии. Надежный тыл, 
помощь и поддержка Жаргалу Зандараевичу в нашей сложной жизни. 

Хочется от души пожелать Глубокоуважаемому и Дорогому Жаргалу Зан-
дараевичу доброго здоровья, бодрости и стойкости духа и дальнейших творче-
ских успехов на благо семьи и Университета!   
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