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Цель:
Развивать чувство 

патриотизма и 
любовь к родному 

городу



Задачи:

• воспитание великого уважения к людям, 
именами которых названы улицы;

• формировать стремление больше узнать 
об интересных людях, живущих в нашем 
городе.



Этапы работы

• знакомство с городом, в котором мы 
живем;

• сбор информации о людях, чьими 
именами названы улицы;

• встречи с интересными людьми;
• составление альбома «Их не забудем 

никогда» (о шимановцах – участниках 
Великой Отечественной войны) 



Методы и приемы работы

• беседа;
• сочинения;

• рисунки;
• игры;

• кроссворды;
• встречи;

• экскурсии;
•работа с литературой.



Город основан в 1910 г. как пристанционный посёлок 
Пёра в связи со строительством Транссибирской железной дороги. 
Название по расположению в верховье р. Большая Пёра (правый 

приток Зеи). 

В 1914 г. в посёлке открыли станцию, названную Гондатти по 
фамилии этнографа, приват-доцента Московского университета Н.

Л. Гондатти (1861-1945), который в 1911-17 гг. был губернатором 
Амурской области. Это же название получил и посёлок. 

В 1920 г. станция переименована в Шимановск, а посёлок во 
Владимиро-Шимановский в память о революционере В.И. 

Шимановского (1882-1918), расстрелянного в Благовещенске. С 
4.02.1929 г. рабочий посёлок Шимановская, позже - Шимановский. 

В 1950 г. преобразован в город Шимановск.



В.И. Шимановский
Революционный путь Владимира 
Ивановича был избран им еще в 

годы учебы в Томском 
политехническом институте. 

В июле 1917 года В. И. 
Шимановского перевели в 

Гондатти на должность 
начальника центральных 

железнодорожных мастерских 
Амурской области. По поручению 
Дальсовнаркома он до прихода 

японских интервентов 
обеспечивал эвакуацию грузов, 
переезд советских и партийных 
работников по железной дороге. 

22 ноября  1918 года жизнь 
замечательного революционера 

оборвалась



Их именами 
названы 

наши улицы



СЮТКИН ФЕДОТ НИКОЛАЕВИЧ
(1883 - 1918 )

Родился в 1883 году. В Уфимской губернии 
Федот Николаевич был одним из активных борцов 
за Советскую власть на Амуре.

  За революционную деятельность был 
выслан в Забайкалье. В 1910г.

прибыл на станцию Пера. Здесь Сюткину удалось 
связаться с революционным подпольем с Ф.Н.
Мухиным, В.И.Шимановским.

Будучи способным организатором, хорошим 
оратором, пропагандистом Сюткин выдвинулся в 
число наиболее известных и активных политических 
деятелей Амурской области.

Ф.Н.Сюткин был председателем 4-х 
областных крестьянских съездов Амурской обл., 
секретарем исполкома — Советов, членом. 
Амурского исполкома, и комиссаром 
продовольствия,

Ф.Н.Сюткин - автор 2-х телеграмм, 
посланных  В.И. Ленину.

В 1918г. избран членом ВЦИК РСФСР от 
Амурской обл., но выехать в Москву не смог. В 
сентябре 1918г. Благовещенск был захвачен 
интервентами и белогвардейцами. Вместе с 
другими партийными руководителями Ф.Н.Сюткин 
перешёл на нелегальное положение. Вынужден был 
скрываться в тайге, сёлах, но был выдан 
провокаторами. 7 декабря заседал прифронтовой 
полевой суд, а на следующий день его расстреляли. 

Тело Ф.Н.Сюткина в 1920г. было перевезено 
на станцию Гондатти и захоронено на местном 
кладбище. В 1967г. на. могиле Ф.Н.Сюткина 
установлен памятник.



ЛАЗО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
             ( 1894 - 1920)
Герой Гражданской войны на Дальнем 

Востоке. В партии большевиков с 1918 г. В 1917 - 
1918г.г. - член Центросибири, командующий 
забайкальским (Даурским:) фронтом, в августе-
ноябре 1918 г. с группой соратников скрывался, 
в тайге в районе нынешнего города Тынды, в 
пос. Рухлово (г. Сковородино). Затем по явкам, 
данным Благовещенским большевистским 
комитетом, перебрался во Владивосток. 
Организатор и руководитель партизанского 
движения в Приморье, командующий 
партизанской армией, руководитель восстания 
во Владивостоке в конце января. 192 0 года, 
фактически руководитель Военного Совета 
Приморья. 4-5 апреля. 1920 г. захвачен 
японцами, передан белогвардейцами и сожжён 
в топке паровоза на. железнодорожной станции 
Муравье во-Амурская ( ныне ст. Лазо).

В Шимановске названа улица.



ПОСТЫШЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
(1887-1940)

Активный участник борьбы за 
власть Советов на Дальнем Востоке. 
Член партии с 1904г., за участие в 
революционном движении в годы 1 
русской революции арестован, каторгу и 
ссылку отбывал в Сибири. После 
свержения самодержавия — член 
Иркутского Совета, организатор отряда 
Красной гвардии, участник подавления 
белогвардейского юнкерского мятежа в 
Иркутске в декабре 1917г.  В 1918г. —член 
Центросибири, председатель Иркутского 
ревтрибунала, руководитель Иркутского 
Совета.В июле 1918г. для координации 
действий с Дальсовнаркомом направлен 
в Хабаровск. В годы интервенции - один 
из организаторов 
партизанскогодвижения Приамурье. В 
1920г. -  член Амурского областного 
комитета РКП(б), в июле 1920 - 1922г.г. 
член Военного Совета Восточного 
(Амурского) фронта, комиссар 1-й 
Амурской строительной дивизии. В 
1920-1922г.г. - кандидат в члены 
Дальбюро ЦК РКП(б). После окончания 
гражданской войны на Дальнем Востоке - 
руководитель Киевского губкома, первый 
секретарь ЦК компартии Украины.В конце 
30-х годов — секретарь ЦК ВКП(б), 
кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 
Незаконно репрессирован



Куйбышев Валериан 
Владимирович

(1888 - 1935)

Партийный и государственный 
деятель, член партии с 1904 г. 

Окончил военно - медицинскую 
академию, был председателем 

Самарского Совета, губрома партии, 
участвовал в обороне Самары от 
белочехов. Был полткомиссаром, 
член РВС. С 1921 г. – член партии 

Президиума ВСНХ, начальник 
Главэлектро, член ЦК и Политбюро 

ЦК ВКП (б). 
Урна с прахом в Кремвлевской стене



МУХИН ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
(1878-1919)

Член РСДРП с 1904г., активный участник 
революционной работы в Забайкалье. С 
1906г. — в Благовещенске, где вошёл в 

местную группу РСДРП и стал одним из её 
лидеров. Неоднократно арестовывался. В 

1915г. после освобождения из тюрьмы, бал 
вынужден выехать на станцию Ульмин 

Амурской железной дороги, возглавлял там 
нелегальную группу РСДРП. В 1917г. - 
председатель Ульминского комитета 
общественной безопасности. С мая в 

Благовещенске, мобилизован в ратники, 
зам.председателя военной организации 

Благовещенского гарнизона, член 
Благовещенского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, активный участник 
борьбы за власть Советов,

С января 1918г. – председатель 
Благовещенского Совета, Большевистского 

по составу, с февраля — первый 
председатель облисполкома Советов, 
председатель Совнаркома Амурской 

Социалистической республики. Один из 
организаторов и руководителей 

крестьянского восстания в феврале-марте 
1919г. 8 марта 1919 г. арестован, на 

следующий день убит белогвардейцами в  
Благовещенске.



ОРДЖОНИКИДЗЕ ГРИГОРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ (СЕРГО)

Орджоникидзе был видным 
революционером, соратником В.И.Ленина, 

С.М.Кирова, К.Е.Ворошилова. После 
победы Великой Октябрьской революции  
руководил Высшим Советом, народного 

хозяйства. Советский ученый, академик И.
П.Бардин писал: „Его называли „Наш 

Серго,, О нём говорили восхищённо: „Наш 
командарм,,. Он и в самом деле был 

полководцем — сначала красноармейских 
легионов, а затем Великой трудовой армии 

шахтёров и слесарей, химиков и 
металлургов. Командарм Серго

был горячо любим своей армией, Серго 
был великим, примером несгибающегося 

борца, Он был всегда в передовой шеренге 
вдохновителей социалистического 

строительства, и своей необходимой верой 
в священное дело социализма заражал 

других.
Об этом человеке много написано. Его 

биография - начало биографии
молодой Советской страны.

В названии центральной улицы 
Шимановска оно стало маленькой 

капелькой большой народной памяти.



ОСИПЕНКО ПОЛИНА ДЕНИСОВНА
(1907-1939)

Родилась 8 октября 1907 г. в с.Новоспасовка, ныне с. 
Осипенко Бердянского района Запорожской области, в 

семье крестьянина. Украинка. Член КПСС с 1932 г. 
Окончила начальную школу, курсы птицеводов.

Работала заведующей колхозной птицефермой. В 
Советской Армии с 1930г. В 1932 г. окончила Качинскую 

военную авиационную школу. Служила
летчиком, командиром звена в авнации. В 1936-1938 

установила 5 мировых авиационных рекордов высоты и 
дальности полёта для женщин. Капитан, второй пилот 

самолёта „Родина,,, на котором 24-25 сентября
1938г, совершила рекордный беспосадочный перелёт по 

маршруту
Москва - Комсомольск – на - Амуре. За этот полёт 2 
ноября 1938г. ей присвоенозвание Героя Советского 
Союза, Награждена 2-мя орденами Ленина, орденом

Трудового Красного Знамени.
Майор Осипенко погибла, при исполнении служебных 

обязанностей 11 мая 1939г. Похоронена в Москве у 
Кремлёвской стены. Её именем названы улицы и 

площади в Москве и других, городах, райцентрах и 
район в Хабаровском крае. В селе Осипенко установлен 

её бюст, в деревне Высокое Рыбновского района 
Рязанской обл. — обелиск.



ЧАПАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1887-1919)

Командир Красной Армии, член партии с 1917 
г. Из крестьян. Участник 1 Мировой войны, 

награждён 4 георгиевскими крестами 
медалью.

(С 1917г. - командир 187 запасного пехотного 
полка, военрук красногвардейской дружины, 

участвовал в установлении Советской власти 
в Николаевске.

1918 г. сформировал красногвардейский 
отряд, подавлял кулацко-эсеровские мятежи, 

воевал с уральскими белоказаками, 
награждён орденом Красной звезды.

Погиб 5.09.1919 г. его имя присвоено 25-ой 
стрелковой дивизии.

Его образ запёчатлён в романе Д. Фурманова 
«Чапаев».



БРЯКИН ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1922-1960) 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился в 1922 году в Кемеровской области. 
Накануне войны жил в Шимановске Амурской 
области. Работал токарем в паровозном депо. 

При форсировании Днепра с двумя 
товарищами уничтожил 9 вражеских танков. 

За этот подвиг в 1944 году ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
После войны жил в Челябинске, работал не 

трубопрокатном заводе. Умер от старых ран в 
1960 году. В 1985 году ул. Мастерская в г. 

Шимановске переименована в ул. Брякина.



Какими видят улицы города 
наши дети…

Я живу на улице имени Крупской. Она названа в честь Крупской Надежды 
Константиновны, жены Ленина Владимира Ильича. Мне нравится наша улица 
и все, кто на ней живет.

Фирсов Стас

Моя улица названа в честь военного начальника Клементия Ефремовича 
Ворошилова…

Суслова Юля
Я живу в поселке Милиоратор. Почему Милиоратор? Потому что жили здесь 

работники сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственной химии…
Макарова Юля

…Я думаю, что я не  найду нигде таких людей, как в Шимановске, готовых 
всегда помочь, понять и разделить горе, дать поддержку в трудный момент и 
полезный совет

Степанова Татьяна
Я живу на улице Пионерская. Рядом расположен пограничный отряд. У 

ворот отряда стоит памятник героям пограничникам, именами которых 
названы пограничные заставы.

Ильин Алеша











Если бы я был мэром…
…Если бы я был бы мэром, то начинал бы свое обращение к народу с 

какой-нибудь шутки. Если бы я был бы мэром, то в работе я бы применял 
не только деловитость и профессионализм, но и человеческие качества. 
Особое внимание уделял бы детским садам и школам. Был отзывчив к 
предложениям и просьбам руководителей этих учреждений. Я любил бы 
свой город и горожан, уважал родную культуру. Только при таком 
отношении к людям и традициям наш город будет процветать.

Скащенко Богдан
У меня есть мечта быть мэром города. Я бы сделала ровные 

асфальтированные дороги, поставила бы больше контейнеров для 
мусора…

Дерюшкина Лера
В нашем городе много маленьких детишек. Необходимо построить новую 

детскую поликлинику с просторными кабинетами для разных врачей, 
процедурные кабинеты с разным оборудованием.

Ильин Алеша



«Их не забудем 
никогда»



Война постучала в дом Рогалевых 
ранним летним утром. Сергея 
Сергеевича провожали всей 

семьей. В звании лейтенанта он 
ушел на фронт. 5 июля 1941 г. 

Немцы обрушили удар на Курскую 
дугу. Именно там пришлось воевать 

Сергею Сергеевичу. Бои были 
тяжелые, через семь дней обороны 

наши войска перешли к 
стратегическому наступлению. 

Наступил коренной перелом в ходе 
всей войны. А лейтенант Рогалев о 

последних днях сражений на 
Курской дуге ничего не знал. 

Тяжело раненый он попал в плен. 
Семье пришла похоронка, все 
считали его погибшим. И вот 

наконец долгожданный май 1945 г. 
Слезы радости сменялись слезами 
боли и горечи от осознания потери 

мужа и отца. Но так было тогда 
почти в каждой семье.



Шло время. Наступил 1947 г. Огромной неожиданностью для всех родных было 
возвращение Сергея Сергеевича. Он вернулся домой из Италии. Там, в числе 

других  военнопленных, он работал на небольшом заводике, который 
перерабатывал сельскохозяйственную продукцию. Работал и верил во встречу с 

родными. Пленных освободили американские войска. Потом тянулись долгие 
месяцы расследований, проверок.  Время репрессий еще не закончилось . Эта 

жесткая короткая фраза на бумажке – «… был в плену»  или «был в окружении» 
тогда ломала судьбы тысячам людей. Сергея Сергеевича сослали в Иркутскую 
область, в небольшой поселок Касьяновка. Он проработал там на шахте 10 лет. 

Военное время диктовало свои жестокие законы. Но Сергей Сргеевич не 
ожесточился, наоборот, в нем  было столько света, тепла и ласки, что люди 

тянулись к нему. Сергей Сергеевич награжден тремя медалями. 
                                                                                      (Т. Осипова, внучка)



Родился Николай Леонтьевич Кизуб 12 апреля 1924 
г. в селе Ерковцы Ивановского района Амурской области в 
многодетной крестьянской семье. Отец – Леонтий 
Борисович – до революции и после занимался 
крестьянством, участвовал в войне с Германией, мать – 
Ефросинья Степановна – занималась хозяйством и 
воспитывала детей. В 1932 г. Николай Николаевич вместе с 
родителями переезжает в г. Куйбышевку – Восточная (ныне 
г. Белогорск), где поступает в школу и учится в ней до 1940 
г. Окончив 8 классов, поступает на работу в обозо-шорные 
мастерские п/я 105 в качестве ученика столяра, а в августе 
1942 г. Николая Леонтьевича призывают в ряды Советской 
Армии, и с 20 января 1943 г. начинаются у молодого юноши 
военные будни.

С 1 августа 1943 г. служил в 264-м отдельном 
танковом полку в комендантском взводе рядовым 
солдатом, в исполнение обязанностей входила охрана 
штаба, а также святыни полка – Красного знамени. Во 
время боевых действий исполнял роль телохранителя 
офицерского состава.



▪ Как вспоминает сам Николай Леонтьевич: « Мне выпала честь быть рядом с начальником 
политотдела 264-го отдельного полка майором Николаем Макаровичем Макаровым. Во время 
боевых действий за города Дунин, Маодзян, Гирин – в Манжурии и г. Пхеньян (Северная Корея) 
был случай, когда наш танковый полк вел ожесточенные бои с японцами. Впереди нас на мине 
подорвалась бронемашина разведбата, многие офицеры и солдаты, в том числе и я, поспешили 
на помощь пострадавшим. Когда подошли к машине, то увидели: у сержанта была придавлена 
броней правая рука, мы смогли освободить его, но, к сожалению, остальные экипажи погибли. К 
этому времени прибыл командир 10-го мехкорпуса генерал-лейтенант Герой Советского Союза 
И.Д.Васильев, который поблагодарил нас за оказанную помощь, а сержанту вручил орден 
Отечественной войны – за мужество и отвагу. 

– После окончания войны нас наградили медалями «За победу над Японией» и присвоили 
воинской части почетное звание Хинганской.

после окончания войны Николай Леонтьевич не остался в стороне и продолжал 
работать, 

работает он и сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, участвует в общественной работе 
совета ветеранов. Член Коммунистической партии РФ с 1958 г. и по настоящее время.

                                  (О.Карасева, зав. Архивным отделом администрации г. Шимановска)



Т.И.Королева – одна из участниц боевой операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии. Нет, она 
не ходила в атаку на врага, не стреляла из оружия. 
Рядовой санитаркой в госпитале для легкораненых 
бойцов в составе 221-й дивизии 5-го стрелкового 
корпуса Третьего Белорусского фронта прошла она 
нелегкими дорогами Белоруссии.

Само название госпиталя уже говорит о том, что он 
всегда находился в непосредственной близости от 
передовой, в боевых порядках войск. Шли на Запад 
войска, а вслед за ними и госпиталь.

Врачи, медицинские сестры и санитарки сутками не 
отходили от раненых бойцов, делали все 
возможное, а часто и невозможное, чтобы облегчить 
боль и страдания раненых, быстрее поставить их в 
строй.

За долгие годы войны Т.И.Королева пережила трудные 
месяцы немецкой оккупации в родном селе Зубово 
Калужской области, в составе Ленинградского 
фронта участвовала в прорыве блокады 
Ленинграда, а затем – в освобождении Белоруссии, 
Литвы, Восточной Пруссии и ее столицы – 
Кенигсберга. В августе 1945 г. на Первом 
Дальневосточном фронте участвовала в войне с 
Японией.



Великая Отечественная война для Т.И.Королевой завершилась только в самом конце 1945 г. , 
когда в госпитале на ноги был поставлен последний раненый в боях солдат.

Человеческие страдания и кровь, соприкосновение с которыми неизбежно при работе в 
госпитале, не ожесточили душу Татьяны Ивановны. Она всегда была и остается доброй, 
веселой и общительной. Еще несколько лет назад, когда позволяло здоровье, активно 
занималась в самодеятельности, стала лауреатом Всероссийского смотра художественной 
самодеятельности.

И сегодня она всегда среди людей, является членом президиума районного совета ветеранов, 
постоянная участница клубов «Фронтовые подруги» и «Золотая осень».

Парадный костюм Татьяны Ивановны Королевой украшают скромные солдатские медали «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За победу над 
Японией», да послевоенный орден Отечественной войны.

                о Третьем Белорусском фронте, где прошла сама.
Шли от Москвы 

и от Подольска,
От Новгорода шли

И Краснодонска.
От Тулы гнали их в три шеи
До самого Бартенштейна.
И очутились мы, как боги,
У Кенисберга на пороге.
Столица Пруссии. Она – 
В пять поясов укреплена.



Тогда мы были молодые
И смелые, и удалые.
Да с командирами такими,
Как Жуков, Василевский, Конев,
Мы не бежали от погони.
Хоть бились долго, но зато
Прошли их все – пять поясов.
Хребет сломали вражьей силе,
Победу встретив у залива.
… Не зря имеет уваженье
Мое седое поколенье.

Т.И.Королева



Родился Иван Владимирович в 1913 г. в 
Хабаровском крае. После окончания 
Шимановского ФЗУ работать помощником 
машиниста в локомотивном депо. В 40-ом году 
вступил в партию и по ее направлению работал 
на руководящих должностях. 

Как только началась война, был призван в армию и 
направлен в Хабаровск комендантом 
госпиталя. После неоднократных рапортов его 
направили на ускоренные курсы младших 
командиров в Комсомольск – на – Амуре. В 
1942 г. его, необстрелянного младшего 
лейтенанта, сразу же бросили в самое пекло – 
под Сталинград. И стал он командовать ротой 
противотанковых ружей. 

Иван Владимирович прошел фронтовыми 
дорогами путь от Сталинграда до Берлина. Не 
раз смотрел смерти в глаза, несколько раз был 
ранен, за ратные подвиги награжден четырьмя 
боевыми орденами, многими медалями. Потом 
его фронтовые дороги прошли по Украине… 
Окончил войну в Берлине в звании капитана, 
был оставлен в Германии. Позже направлен на 
учебу в академию на два года.



▪ В 1947 г. Иван Владимирович был направлен на Дальний Восток, назначен начальником 
штаба одной из воинских частей в Уссурийске. Но тяжелые ранения, полученные во время 
войны, давали о себе знать, и вскоре он был комиссован из армии. Вся семья вернулась в 
Шимановск, поближе к родственникам. Иван Владимирович был назначен директором 
заготконторы райпотребсоюза. Но здоровье фронтовика за годы войны было основательно 
подорвано, и жизненные силы его утекали. 3 января 1953 г. Ивана Владимировича не стало. 
Ему было тогда всего 40 лет.



«Здравствуй, мама, Андриян Фадеевич, Ида и Люба!
Шлю вам сердечный привет!
Сообщаю, что нахожусь на Западе, в действующей армии.
Шимановскую проезжал ночью, стояли 5 минут, поэтому забежать домой не успел. Война идет 

жестокая. Каждый день происходят кровопролитные бои. Наша часть находится в 
наступлении и успешно громит заклятых врагов-фашистов. Враг хочет любой ценой завоевать 
Москву и Ленинград, но это им не удается. В нашем направлении фашисты отступают, неся 
большие потери. Наша армия вся одета в зимнее обмундирование: полушубок, катанки, 
шапка, рукавицы, стеженые брюки – так что мороз не страшен. Немцы в легком 
обмундировании и поэтому укрепляются в деревнях и городах, в лес не выгонишь – боятся 
наших морозов.

Как с деревни наши выбьют немцев – так им и крышка. Питаемся хорошо, в морозные дни 200 
грамм вина получаем для согревания.



От Виктора ничего не получал, наверное, письмо меня уже не застало. Если он вам пишет, 
сообщите мне, где он и как воюет.

Мой адрес: Действующая армия
ППС №51 ОСБ мне (младшему политруку Тихоненко)
21. 11. 41 г.
С приветом, ваш сын Ваня.»

Это письмо с фронта своим родным написал наш земляк  Иван Иванович Тихоненко. Иван погиб в 
январе 1942 г. В родной город вернулся после войны его младший брат Виктор. Виктор 
Иванович после войны был первым секретарем РК ВЛКСМ, директором артели «Победа», 
директором КБО. Умер ветеран в январе 1996 г.

                                             Г. Веприк, директор краеведческого музея.



▪ Полка 130-ой армии Центрального фронта В.Г.Пупликов получил на Курской дуге. Полк 
занимал оборону в районе станции Поныри, на которую пришелся главный удар немецкой 
группы армии «Центр». Разведчики артиллерийского полка оперативно засекли огневые точки 
притивника и передавали эти сведения на командный пункт. По ним тотчас же наносила удар 
наша артиллерия и авиация.                                                                                                                

▪ Храбро сражался на Курской дуге с врагом воин-дальневосточник, за что был награжден 
высшей солдатской медалью «За отвагу».

▪ В одном из таких боев В.Г.Пупликов получил тяжелое ранение. Более полугода провел в 
госпитале. Затем снова фронт. На 1-ом Белорусском фронте в должности фронтового шофера 
В.Г.Пупликов принимал участие в Висло-Одерской операции, освобождении от фашистов 
территории Польши и ее столицы – Варшавы, участвовал в Берлинской операции.

▪ После войны В.Г.Пупликов 36 лет добросовестно трудился на железнодорожном транспорте, из 
которых половину – в Шимановском вагонном депо.

▪ Рабочего Свободненского вагонно-ремонтного завода 
Владимира Пупликова призвали в армию в сентябре 
1942 г. и направили в Хабаровское военно-пехотное 
училище. Однако вскоре, по приказу командования, 
большая группа воинов- дальневосточников, 
руководимая генералом армии Р.И.Апанасенко, 
лтбыла на фронт. В составе этой группы был и 
рядовой В.Пупликов.

– Боевое крещение разведчик 159-го артиллерийского



▪ В июле 1941 г. Н.М.Зыкова добровольцем ушла на фронт. Учитывая 
специальность связиста, ее направили в роту связи 632-ого 
отдельного батальона связи 296-й стрелковой дивизии. Вместе с 
дивизией она участвовала в тяжелых боях под Харьковым, испытала 
горечь и все тяготы отступления наших войск.

▪ С первого и до последнего дня участвовала в Сталинградской битве, 
обеспечивая связь теперь уже между штабом 8-й гвардейской 
орденоносной штурмовой авиадивизии и штабом

▪ Воздушной армии, которой командовал дважды Герой Советского Союза генерал-полковник 
авиации Т.Хрюкин. На фронте огромное напряжение и ответственность ложатся на всех воинов. 
Не исключение и связисты. «Под Сталинградом, - вспоминает Нина Михайловна, - должность у 
меня была телеграфисть-морзист. Порой приходилось по двое и более суток, без сна и отдыха, 
непрерывно принимать и передавать приказы и сообщения командования».

▪ За успешное выполнение боевыз заданий Н.М.Зыкова была награждена медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда».

▪ В дальнейшем с авиадивизией, получившей почетное наименование «Сталинградской», Нина 
Михайловна участвовала в освобождении Украины, Прибалтики и закончила войну на территории 
Германии. Ее боевой путь отмечен орденом Отечественной войны, медалями «ЗА боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», Благодарностью Главнокомандующего И.В.Сталина.

▪ И сегодня, несмотря на возраст и недуги, коммунист, ветеран Великой Отечественной войны и 
труда гвардии сержант Нина Михайловнв Зыкова в боевом строю. Она является членом 
президиума районного совета ветеранов, ведет военно-патриотическую работу среди молодежи.



▪ Когда началась война, Нина Глебовна 
Попова (тогра еще Коробцева) устроилась 
работать в военно-полевой госпиталь 
№1674 в Курской области. Он 
располагался близ города Дмитриев-
Льговский в местечке Монашеская Роща у 
деревни Новосергеевка. Вместе с ней 
работало много молодых девчат, жили они 
в палатках и наскоро вырытых самими же 
девушками землянках. С началом Курской 
битвы в госпиталь стали поступать 
раненые, рабочих рук не хватало. 
Постоянно кочевали, по мере того, как 
передвигалась линия фронта. Затем в 
составе Белорусского фронта госпиталь 
продвигался на запад, были и вражеские 
бомбежки, приходилось прятаться в 
болотах. Здесь Нина Глебовна тяжело 
заболела, после болезни вернулась в 
госпиталь, чтобы работать на кухне. С 
питанием было туго: выдавали по 200 
граммов хлеба в сутки, который нарезали с 
аптекарской точностью.



▪ Однажды с ней произошел курьезный случай. Начальник госпиталя дал ей задание в суточный 
срок найти для госпиталя в одной из близлежащих деревень печь, чтобы за сутки можно было 
выпечь 300 кг хлеба. Проездили весь день – нет такой в округе печи. Наконец один дедушка 
подсказал: «Зайдите вон в ту хату, там печь большая, но там расположились военные». Вспыхнул 
лучик надежды, и Нина Глебовна устремилась туда. «Здравствуйте! Как ваши дела?» Ей 
отвечают: «Стряпаем днем и ночью для фронтовиков, но вам ничем помочь не можем». Откуда-
то из-за печи навстречу ей вышел усталый человек в военной форме и спрашивает: «А вы кто 
такие?» Нина Глебовна бойко отвечает: «Мы из госпиталя №1674, следуем за военными частями 
на одной линии, у нас  сейчас много раненых, которые сегодня даже еще ничего не ели. Если вы 
сейчас нам не уступите печь, мы будем биться на кулаках, ведь хлеб нужен больным нашим с 
вами товарищам!» Перебранка длилась долго, наконец усталый военный сказал: «Уступим им 
печь, а сами поищем другую». К утру 150 кг хлеба были готовы, задание выполнено, раненые 
накормлены. 

▪ До смерти усталая Нина Глебовна вернулась в госпиталь и тут ее срочно вызвал к себе 
начальник: «Знаешь, с кем ты вчера воевала? С самим Рокоссовским!» ноги подкосились, 
обомлела, ночь провела без сна, думая о предстоящем наказании. Наутро как всегда подтянутую 
и аккуратную Нину Глебовну вызвали из строя; «Коробцева! Три шага вперед! Вам объявляется 
благодарность за большую заботу о раненых!» Каково же было ее изумление!

▪ Она заслужила любовь и уважение медперсонала, раненые называли ее сестрой. 
Решительность, твердость сочетались в ней с истинным милосердием.

▪ Однажды во время проверки она обнаружила раненого, про которого говорили, что он уже 
умирает. Решительно перестелила постель, умыла, переодела и тайно от всех лечила его 
отваром череды, собранной у колодца. Поправился же человек! Комиссовали, уехал в 
Воронежскую область, откуда его семья долго еще писала письма, полные признательности и 
благодарности.

▪ Сейчас Нине Глебовне 86 лет.
▪                                                (Альбина Александровна Процкая, социальный работник, 2005г.)



▪ В 1941 г. фашистская Германия напала на нашу страну и 
Ефима Ефимовича забирают на войну. И с 10 июля он 
участвует в боевых действиях. В составе 15-го 
стрелкового полка в должности командира стрелковой 
роты 3-го стрелкового батальона вместе со своими 
боевыми товарищами Ефим Ефимович прошел 
фронтовыми дорогами по западному направлению, 
освобождая Украину, Белоруссию, Смоленск. Дважды был 
тяжело ранен: первый раз – в 1943 году, получил сквозное 
ранение бедра, а в конце 1944 года – ранение плеча, шеи. 
В крайне тяжелом состоянии был доставлен в военный 
госпиталь г. Житомира, где лечился в течение полугода. 
Ранение осложнилось столбняком. Из воспоминаний 
самого Ефима Ефимовича: из пятерых воинов, лежавших 
с ним в одной палате с таким же заболеванием, живым 
остался он один. В марте 1945 года в связи с 
перенесенным тяжелым ранением Ефима Ефимовича 
демобилизуют из армии. Окончил он войну в звании 
гвардии старший лейтенант, в должности командира 
батальона и возвратился к семье в деревню Петруши. 

▪ Ефим Ефимович имеет боевые награды – орден 
Отечественной войны 1 степени, два ордена Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». 



▪ По возвращению в родную деревню работает председателем сельпо, затем – заведующим 
магазином. Победу встретил дома. Узнав об этом, очень рыдал – это были слезы радости и 
горя, так как очень много не возвратилось с войны его боевых друзей, и в том числе его 
ординарец Федя. Очень сожалел, что не смог встретить победу на боевом посту.

▪ В 1949 году семья переезжает в Шимановск, Ефим Ефимович устраивается на работу в 
локомотивное депо. Сначала работает кочегаром, потом -  помощником и машинистом 
паровоза. В этой должности Ефим Ефимович проработал до июня 1969 г., после чего ушел на 
пенсию (в 1964 г. был награжден знаком «Отличник социалистического соревнования 
железнодорожного транспорта». С 1944г. Ефим Ефимович член КПСС, принимал активное 
участие в работе партийной организации депо).

▪ В феврале 1970 г., не дожив двух месяцев до 56 – ти лет, Ефима Ефимовича не стало.
▪                                                     
▪                                                         (Дочери Екатерина, Инна, Надежда и сын Анатолий)



▪ Родилась и жила Лидия Харитоновна в г.
Свободном. После школы выучилась на 
машинистку, а затем, когда ей исполнилось 18 лет, 
устроилась на работу секретарем-машинисткой в 
политотдел военно-эксплутационного отделения 
№32 Народного комиссариата путей сообщения. 
Война шла далеко на западе, а здесь, в Приамурье, 
было пока тихо. Только японцы, захватив Китай, 
грозили нападением на Дальний Восток. Лида, как 
и все девчата, после работы была на курсах 
медсестер, училась стрелять из винтовки, не 
единожды писала заявление в военкомат о ее 
первейшей надобности на фронте. Но военные 
чины думали иначе и оставляли все заявления и 
устные просьбы без внимания.

▪ В 1944г. наши войска неудержимо наступали, гоня 
фашистов в их логово. Освободившиеся 
территории надо было поднимать из разрухи – 
строить дома, железные дороги, заводы. Людей 
катастрофически не хватало. И тогда командование 
приняло решение о командировке в западные 
районы страны специалистов с Дальнего Востока. 
То есть, для работы на прифронтовых участках 
железных дорог был сформирован эшелон из 
работников военно-эксплуатационного отделения.



▪ В Свободном первые вагоны заняли командиры и специалисты – диспетчеры, дежурные по 
станции, связисты, энергетики и т.д. в Иркутске пополнили железнодорожными рабочими – и в 
путь. Поначалу трудились близ города Калинина, затем их поезд перебросили в Прибалтику. В 
Латвии есть такой город и узловая станция Резекне, где до сентября 45-го налаживали мирную 
жизнь. И хотя минуло с той поры 60 лет, Лидия Харитоновна хорошо помнит фамилию 
начальника их поезда – полковник Кочкин. На стации, что находилась близ Псковской и 
Витебской областей, мирно пыхтели паровозы, они везли военные и мирные грузы, солдат и 
гражданское население. Только немцы не забывали наведываться на станцию в виде 
бомбардировщиков. Тогда в дело вступали зенитки, отгоняя непрошенных гостей. Раз немцы 
прорвались, сбросили бомбы на подходивший эшелон. Результат – трое убитых. Так что можно 
было погибнуть в тылу. 

▪ Лиду не обошла стороной и любовь. Полюбила парня из своего же эшелона, в 1944г. 
поженились. В сентябре 1945-го возвратилась домой, в Свободный, к родителям.

▪ Послевоенная пора – это уже другая история. До ухода на пенсию трудится Лидия Харитоновна 
на вагонно-ремонтном заводе инструктором по производственной гимнастике. Любовь к 
физкультуре и спорту определила дальшейшую жизнь. Лида сама многое умела делать – 
кататься на беговых коньках, бегать на лыжах, играть в городки, волейбол, плавать и стрелять, 
бегать и прыгать. Она своим примером заражала работников завода, их рабочий стадион был 
всегда полон. Никогда Лидия Харитоновна не давала себе слабину – ни капли спиртного 
смолоду, ни одной затяжки сигареты. Добрый пример – всему наука.

                                                                                  (Владимир Кулавский)



▪ В начале войны Григорий Крещик, уроженец 
украинского села Жиково, почти два года провел в 
оккупации. Только в сентябре 1943г., когда село 
освободила Красная Армия, его призвали на 
службу. Попал на 1-й Белорусский фронт. В рядах 
470-го стрелкового полка участвовал в Бобруйской 
операции, освобождении Белоруссии, Польши, где 
был ранен.

▪ После госпиталя, уже в составе 202-го 
стрелкового полка 2-го Украинского фронта , Г.Л.
Крещик, в прямом смысле, прошагал пол-Европы. 
С боями освобождал от фашистов Западную 
Украину, Чехословакию, Румынию, Венгрию, 
Югославию и закончил войну в Австрии. 
«Особенно тяжелые бои были в Венгрии – в 
Будапеште и у озера Балатон, - вспоминает 
ветеран. – Столицу Венгрии река Дунай делит на 
две части: на одном берегу г.Буда, а на другом – г.
Пешт. Мне довелось освобождать г. Буда. Дрались 
крепко, за каждый дом, за каждую улицу. К концу 
боев от роты пять человек осталось…       Два дня 
отдохнули, получили пополнение и – на Балатон. 
Там немцев было не меньше, чем в Будапеште. 
Тяжелые бои шли, жестокие.



▪ А местное население относилось к нам, в основном, дружественно и доброжелательно. 
Помогали и угощали от души всем, чем могли. Случалось, что и стреляли в нас, ведь 
вокруг бродило много вражеских солдат, части которых разбили наши войска. После 
победы долго еще мы их вылавливали по виноградникам и кукурузе…»

▪ Ветеран войны и труда, гвардии рядовой Григорий Лукич Крещик награжден орденом 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта».

▪ После войны он 35 лет проработал электромантером в Шимановском узле связи, 
обслуживал линии связи по всему району. Десятками благодарностей и почетных грамот 
отмечен его мирный труд.



▪ В апреле 1943 г. 17- летнего Иннокентия Белоусова призвали в 
армию, и уже в начале 1944 г. Он воевал на Карельском фронте под 
Ленинградом.

▪ Затем на 2-ом, потом на 3-ем Украинских фронтах с боями 
освобождал Украину. И.И.Белоусов – участник Ясско-Кишеневской 
битвы – одной из крупнейших боевых операций по освобождению 
территории Украины и Молдавии от фашистских захватчиков. 
Связист И.И.Белоусов на передовой обеспечивал связь между 
подразделениями 103-го минометного полка 7-й гвардейской 
дивизии. Всю неделю продолжалась Ясско-Кишеневская операция, 
но за это время наши войска окружили и уничтожили более 18 
фашистских дивизий, освободили юго-западную часть Украины, 
столицу Молдавии – г.Кишенев и вышли на границу с Румынией.

▪ И.И.Белоусову довелось участвовать и в освобождении Румынии, а 
также других европейских государств – Венгрии, Югославии. Войну 
закончил а Австрии, около г. Грац.

▪ Ратный труд рядового И.И.Белоусова отмечен двумя орденами 
Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу», медалью «За 
взятие Будапешта» и многими юбилейными медалями.

▪ После войны окончил Хабаровский железнодорожный техникум и 
длительное время работал на железной дороге, заводе РДСМ.

▪ Находясь на заслуженном отдыхе, ветеран продолжает активно 
участвовать в общественных делах города. Он член президиума 
районного совета ветеранов, работает в секции ветеранов войны.



▪ Родом Семен Яковлевич – из Новосибирской 
области, родился в маленьком селе Комендатка в 
1915 г. Когда в конце 20-х годов началась 
повальная коллективизация, его отец сильно 
колебался: вступать – не вступать в колхоз? 
Больно страшно – общее хозяйство, общие 
коровы и лошади, общая земля… Из соседнего 
села Утянки на Дальний Восток, на вольные 
земли и богатые дичью леса, уехал знакомый 
отцу мужик. Дальняя дорога его довела аж до 
Кухтеринского леспромхоза, где требовались 
работники. Помимо заготовки леса был еще 
большой табун лошадей, подсобное хозяйство, 
где нужны были рабочие руки. Это и решило 
судьбу семьи: вначале в Кухтерино уехал отец, а, 
проработав год, вернулся за семьей. Продали 
коров, чтобы скопить денег на дорогу, а лошадей 
отдали в только что созданный колхоз. И в 30-м 
году семья отбыла на новое место жительство – в 
Кухтерино.



▪ В юношеском возрасте Семен Яковлевич оканчивает Благовещенский строительный 
техникум и работает в селе мастером. В 21 год ушел служить «кадровую» – два года 
служит на озере Ханка. Как он вспоминал, солдаты в их части подобрались 
малограмотные, разных национальностей, многие даже не знали русского языка. 
Поэтому ему, как парню весьма грамотному по тем временам, пришлось учить 
новобранцев грамоте. Отслужив срочную, вернулся в Кухтерино и стал работать 
прорабом. В 1941 г. был призван на фронт, служить ему пришлось в танковых войсках. 
И уже 14 ноября 1941г. был серьезно ранен в ногу. Отлежав несколько месяцев в 
госпитале, был снова на передовой. Воевал под Москвой, на Ленинградском фронте, 
довелось побывать в составе регулярной армии в Финляндии. Вначале был рядовым, 
потом сержантом-прапорщиком, а войну закончил в звании старшего лейтенанта, 
командира роты. Домой, к гражданской жизни, вернулся в 1947 г. И вскоре вместе с 
женой  и двумя дочерьми переезжает в Шимановск. 

▪ За свои ратные и трудовые дела награжден высокими правительственными наградами 
– орденом Отечественной войны, орденом «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и еще многочисленными юбилейными медалями и грамотами.

▪ С.Я.Климкин ушел из жизни в 2004 г. в возрасте 89 лет.



▪ Затем трудными дорогами войны вместе с 12-м гвардейским полком 3-го гвардейского 
кавалерийского корпуса прошел А.Я.Шапкин от Курской дуги до Берлина.

▪ В апреле 1945 г. в ходе Берлинской операции участвовал в форсировании реки Шпрее, 
Берлинского канала, но в самом пригороде столицы фашистской Германии кавалерийский 
корпус получил новый приказ: повернуть на запад, навстречу союзникам. Поэтому весть о 
капитуляции Германии и одержанной Победе А.Я.Шапкин встретил в центре Германии на реке 
Эльбе. 

▪ После победы он еще два года служил в Германии, помогая обеспечивать порядок на 
территории создаваемого нового немецкого государства.

▪ Боевые награды – орден Отечественной войны, орден Славы третьей степени, медаль «За 
взятие Берлина».

▪ Гвардии сержант А.Я.Шапкин – один из тех, кто ставил точку в 
долгой и трудной войне. Он – участник битвы за Берлин – 
завершающего сражения Великой Отечественной.

▪ В начале ноября 1942 г. Александр Шапкин сам пришел в 
райвоенкомат и стал проситься на фронт. Понимал: обстановка 
тяжелая, бои идут в самом Сталинграде. Трудный был разговор у 
военкома, но в конце концов тот не выдержал и отрезал: «Ладно, 
жди повестку!»

▪ Вскоре А.Я.Шапкина призвали в армию, но служить оставили на 
Дальнем Востоке. Однако в начале 1943 г. в составе большой 
группы дальневосточников, которой командовал генерал армии 
Р.И.Апанасенко, его направили на фронт, под Курск, где и 
довелось солдату принять первый бой..



▪ С января 1943 г. По июнь 1946 г. А.Д.Гладышев 
воевал на западном фронте красноармейцем в 
6-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
В 1943 г. был принят в члены КПСС. Куда 
только не  забрасывала военная судьба 
Александра Дмитриевича! С января по май 
1943 г. в составе 6-й воздушно-десантной 
дивизии он оборонял северную часть Курского 
выступа. 50 дней продолжались ожесточенные 
бои в районе Курска, Орла и Белгорода. Здесь 
были разгромлены отборные и самые мощные 
силы фашистов, а главное – подорвана вера 
немцев в их непобедимость.

▪ Потом было освобождение Харькова. Жители 
города очень тепло встречали солдат, дарили 
цветы. После короткой передышки бойцам 
предстояло форсирование Днепра. А.Д.
Гладышев вспоминал: «…подойдя к реке, мы с 
ходу устремились вперед. Не дожидаясь 
подхода понтонных и тяжелых средств 
наведения мостов, переплывали Днепр на 
бревенчатых плотах, рабацких лодках. Не успев 
закрепиться на берегу, вступали в бой».



▪ После освобождения Украины и Белоруссии А.Д.Гладышев воевал в восточной 
части Польши. Был награжден медалью «За отвагу». А еще в семейном архиве 
хранится пожелтевшая от времени бумага. В то военное время она была очень 
важным документом. Это Благодарность Верховного Главнокомандующего – 
маршала Советского Союза И.В.Сталина участнику летнего наступления на 
Белорусском направлении за отличные боевые заслуги.

▪ Весна 1945-го года. Шли последние сражения на подступах к Берлину. До него 
оставалось около 600 км. В одном из боев Александр Дмитриевич получил 
осколочное ранение и был отправлен в госпиталь. Заветной мечте – дойти до 
рейхстага – не суждено было сбыться. А после выздоровления его назначили 
командиром отдела военно-этапнозагородительной комендатуры №192 станции 
Сольнюк на Венгерской железной дороге. 

▪ Война для старшины Гладышева Александра Дмитриевича закончилась 24 
января 1946 года. А.Д.Гладышев награжден четырьмя медалями, орденом 
Отечественной войны 1 степени, юбилейными медалями.

                   
                                                                       О.Кистень, внучка.



Пережившие 
неволю



▪ Всего-то пять годков было юной Зое, уроженке 
деревни Катки, что на Могилевщине, когда 
«протрубили репродукторы беду…» Уже на третий 
день войны немцы хозяйничали в ее родном селе. 
Отец ушел в партизаны, а потом в действующую 
армию. А в оккупации остались мать с четырьмя 
ребятишками. (Зоя была самая младшая). Деревню 
немцы сожгли дотла, поэтому пришлось выкопать 
землянку. К 1944-му году всю молодежь и 
подростков угнали на работу в Германию, а женщин, 
стариков и детей отправили своим ходом в лагерь, в 
Гомельскую область. С содроганием вспоминает Зоя 
Яковлевна тот момент, когда пришлось им 
переходить поле, где не так давно прошел бой. Оно 
все было усеяно трупами – и наших бойцов, и 
немцев. Говорит: ногу некуда было поставить. 
Земля разбухала от человеческой крови и уже не 
впитывала ее. Всего-то с марта по июнь 1944 7. и 
довелось ей пробыть за колючей проволокой в 
лагере, носившем название Азаричи, но пережитого 
ужаса хватит на десять человеческих жизней. Дети 
на территории лагеря бродили по пояс в воде, есть 
было нечего, пухли от голода. Жевали горькую 
овсяную шелуху, вши разъедали до костей нежную 
детскую плоть.



▪ Немцы, когда в ннепролазной грязи застревали их машины, кидали под колеса 
людей, как бревна… Вырывали из рук обезумевших матерей ребятишек и 
подкидывали их вверх. А потом ловили на свои штыки.

▪ И в такой бесчеловечной бойне случается чудо. Чудом выжили и спаслись все 
четверо детей из их семьи. Выжила и мать, которая была ранена в голову и 
увезена куда-то из лагеря на лечение. Когда в июне 1944 года узников 
освободили бойцы Белорусского фронта, вскоре изможденных, но живых их 
разыскала мать.

▪ «Мама считала, - Зоя Яковлевна, - что Господь Бог так отблагодарил ее за 
милосердие».



▪ Девчонкой-подростком была Полина 
Дмитриевна, когда ее родную Белоруссию 
стали топтать немецкие сапоги. Посадили их, 
молодую поросль, в вагоны и вывезли в 
Германию. Стали жить в бараках за колючей 
проволокой и работать на цементном заводе. 
Силенок для такой тяжелой работы не хватало, 
было голодно и холодно. На 150 человек 
давали пятилитровое ведерко какой-нибудь 
бурды. Среди таких же, как она, девчонок-узниц, 
нашла своих землячек – из соседних сел. И 
стали они держаться вместе. Это помогло 
выжить. Освободили американцы, которые 
вывезли их во Францию. А потом пронесся слух, 
что хотели их на пароходе переправить в 
Америку. Но все-таки через несколько месяцев 
после освобождения вернулась она в родную 
деревню. Отец ее ушел с регулярными частями 
и где-то сгинул. Говорит, что в ее памяти немцы 
запечатлелись всякие – и добрые, и жестокие.



▪ Когда Володю, уроженца Житомировской 
области, угнали на работу в Германию, ему 
шел 18-й год. Есть на карте Германии такой 
городок – Гольдберг. Вот там в поместье у 
немца в батраках и работал Володя, 
паренек с Украины. Рядом с ним трудилась 
и еще одна невольница – дивчина – 
полячка Данка. Трудились с утра до ночи. 
ведь у хозяина было только коров 15 голов, 
а еще лошади, свиньи. Вот они с Данкой и 
делали по хозяйству самую грязную работу. 
Хозяин обращался с ними, как с быдлом, 
местный полицай, бывало, и бил. Кормили, 
правда, неплохо для военного времени. 
Освободили наши в мае 1945г. А еще 
Владимир Васильевич успел повоевать в 
действующей армии. Ведь его сразу, как 
только освободили, призвали в 4-ю 
Берлинскую дивизию. Стояли они в 
Венгрии, а потом перевели их в Дагестан. 
Здесь в 47-ом демобилизовался. Вернулся 
в родную деревню. К счастью, все родные 
оказались живы-здоровы, да и деревня не 
пострадала за годы военного лихолетья! В 
1963-м году вместе с женой уехал на 
Дальний Восток.
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