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 �Людские судьбы

Александрино – путевка в жизнь Александры

Многие из наших 
читателей помнят 
о таком понятии, 
как распределение. 

В советское время после 
окончания учебного заведе-
ния выпускник обязан был 
отработать положенные три 
года там, куда его пошлют. 

И если этого не происхо-
дило, то бывшего студента, на 
обучение которого государство 
потратило деньги, могли по-
просту наказать по закону.

Александра Константи-
новна Молькова попала по 
распределению в деревню 
Александрино. Сейчас де-
ревенька уже стерта с лица 
земли, хотя прошло, казалось 
бы, совсем немного времени, 
всего каких-то полвека. А тогда 
даже в маленьких деревушках 
была своя начальная школа, 
куда и была направлена наша 

новая знакомая.
– Сама я родилась и выросла 

в Шульце, – говорит она. – 
Мама, Лидия Александровна, 
работала дояркой в колхозе, 
и я по молодости «надоилась 
коров» вволюшку! Папа, Гущин 
Константин Иванович, был во-
дителем. Нас, ребятишек, было 
четверо. Двое старших, брат и 
сестра, пошли в Ростов-Ярос-
лавский сельскохозяйственный 
техникум, он – на механика, 
она – на агронома. Брат остался 
в родном колхозе, сестру на-
правили в Тульскую область, 
она там и живет по сей день. 
Младшую сестру после оконча-
ния Семибратовского училища 
распределили на Ярославский 
завод токарем, она тоже 
осталась в областном центре.

Я же выбрала профессию 
учительницы. После семилетки 
поступила в Угличское учили-
ще, успешно его окончила, и 

меня распределили в Ростов-
ский район, а оттуда за озеро, 
в деревню Александрино. Вот 
как бывало раньше.

Приехала я налегке, без 
вещей, считала, что живу 
недалеко, каждый выходной 
бегала от Александрина до 
Лазарцева, садилась на автобус 
и спешила домой. А то и пеш-
ком ходила 14 километров не 
до Лазарцева, а до Поречья. 
Поселили меня в комнатку к 
техслужащей, у которой всё 
было: и одеяла, и подушки, 
и кровать. Раньше-то проще 
жили. 

Дальше школы стали за-
крываться... Сначала я еще три 
года поработала в начальной 
школе на Благовещенской 
Горе, жить тогда перешла 
на квартиру к бабушке в 
деревню Новосёлка, что под 
горой. Там, в Новосёлках, 
и познакомилась со своим 
будущим мужем Василием 
Константиновичем. 

Тогда, в 1969 году, молодые 
сначала остались в Новосёлке 
и прожили 15 лет. Когда же 
школу закрыли и на Благо-
вещенской Горе, Александре 
пришлось переучиться на 
бухгалтера и перейти работать 
в совхозную контору в Лазар-
цево. К слову, контора стала 
находиться в двухэтажном 
добротном здании бывшей 
школы (перед медпунктом), 

само здание перевезли из де-
ревни Александрино. И только 
год назад оно дожило свой 
век, разобрали его местные 
жители по досочкам...

На работу Александра 
Константиновна бегала пеш-
ком, да и супруг добирался до 
Лазарцева своим ходом, это 
было неудобно. Подрастали 
дети, нужен был детский сад 
и школа, а они тоже находи-
лись в Лазарцеве. В резуль-
тате Александра и Василий 
решили перебраться в само 
Лазарцево, тем более, что в 
80-е годы прошлого века в 
совхозе шло строительство 
домиков на две семьи. Там 
семья Мольковых и получила 
новое жильё. Конечно, стало 
жить удобнее и комфортнее. 

– 8 лет, как не стало на 
белом свете Василия Констан-
тиновича, – продолжила наша 
собеседница, – а прожили мы 
с ним вместе 45 лет. Я давно 
уже на пенсии, день про-
ходит размеренно, подъем, 
завтрак, прогулка по селу. 
Обед и во второй половине 
дня снова пешая прогулка, 
по часу старюсь находиться 
на воздухе утром и вечером. 
Скандинавской ходьбой не 
занимаюсь, просто прогу-
ливаюсь. Еще люблю читать, 
часто хожу в библиотеку и 
сейчас помогу, чем могу, при 
переезде в другое здание.

 �Юбилей

Уходят годы 
неторопливо

Начало весны 
хор ветеранов 
педагогического труда 
отмечает радостным 
теплым событием. 
У нашей любимой Лидии 
Ивановны Елисеевой – 
почтенный юбилей.

Более 28 лет Лидия Ива-
новна активная участница 
хора, а с 2001 года она – душа 
коллектива, бессменный его 
организатор, можно сказать, 
исполнительный директор. 
Хор – её детище. Заниматься 
приходится организацией кон-
цертной деятельности, поездок, 
праздников, костюмами. Лидия 
Ивановна помогает оформить 
социальную поддержку пен-
сионерам, достигшим вось-
мидесятилетного возраста, 
навещает заболевших коллег.

Вместе с руководителем 
хора Виктором Пантеле евичем 
Недодаевым Лидия Ивановна 
составляет индивидуальные 
концертные программы, в ко-
торых обязательно прослежи-
ваются темы любви и Родины, 
патриотизма, связи поколений, 
красоты русской природы, 
напевности русской песни.

Неумолимо идут годы, 

меняются люди в хоре, но 
кто сказал, что вместе с ними 
уходит любовь к песне. Нет. 
Для Лидии Ивановны хор – это 
образ жизни! Когда она поет, 
душа молодеет, а за спиной 
раскрываются крылья. Она 
чувствует себя нужным, 
востребованным обществом 
человеком.

Своей ненавязчивой обя-
зательностью Лидия Ивановна 
создает в коллективе обста-
новку душевной теплоты, 
взаимовыручки, уважения 
друг к другу, а главное – дис-
циплины и ответственности, 
что вместе с высоким про-
фессионализмом Виктора 
Пантелеевича удерживает хор 
на высоком месте лауреата 
и дипломанта районных и 
областных конкурсов.

А весной в саду у Лидии 
Ивановны – буйное разноц-
ветье яблонь, вишен, груш, 
нарциссов, тюльпанов, души-
стой сирени, маргариток. И 
если у нее урожай, пользуются 
им друзья, подруги и просто 
проходящие мимо.

Лидия Ивановна – заме-
чательная подруга. Никогда 
не пройдет мимо чужой беды. 
И хозяйка она – лучше не 
бывает! И детей, и внучек она 
любит так преданно и безза-
ветно – это тоже её высокое 
искусство.

Дорогая подруга!
Ты хору отдала так много лет!
Организовывала, берегла, мечтала.
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг нам коллективный сберегала!
Заботой на заботу отвечая, 
Мы все тебя давно боготворим!
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души тебя благодарим!

По поручению хора  
В. Недодаев, Л. Желтоног.

 �Путешествие по музейным залам

Машинка пишущая Ideal

Тематический комплекс, 
соответствующий в выставке 
«”Иван Васильевич”: путеше-
ствие во времени» середине 
1930-х годов (периоду создания 
М.А. Булгаковым пьесы «Иван 
Васильевич»), включает не-
пременный атрибут работы 
над литературным произве-
дением – пишущую машинку. 

Конечно, Булгаков не рабо-
тал именно на этой машинке, 
более того – он, как многие его 
коллеги тех лет, предпочитал 
бумагу и чернила. Перепечатку 

же рукописи для подачи в 
издательство приходилось 
заказывать машинисткам. Сам 
по себе этот предмет на вы-
ставке отсылает именно к такой 
процедуре в работе писателя.

Экспонируемая машинка 
поступила в музей в 2000 году 
в дар от А.Е. Леонтьева. Она 
представляет собой образец 
продукции, которую выпускала 
в Дрездене фирма Seidel & 
Naumann. Машинки Ideal про-
изводились с 1900 года. Это 
классическая канцелярская 
машинка: четырехрядная, 
с закрепленным на каретке 
интервальным рычагом. Кстати, 
та же фирма с 1910 года выпу-
скала не только канцелярские, 
но и портативные машинки 
под известной маркой Erika.

Любовь Мельник.

О любви, о молодости, о БАМе…
Большинство наших 
читателей без 
труда расшифрует 
аббревиатуру БАМ.

Пятьдесят лет назад о 
стройке века и успехах моло-
дых строителей Байкало-Амур-
ской магистрали ежедневно 
рапортовали в теленовостях, 
писали в газетах. 

Людмила Михайловна 
Сорогина знает о БАМе не 
понаслышке. Там, в таёжной 
дали, она не только познако-
милась со своим супругом, но 
и родилась в Забайкалье, в 
селе Козлово, на берегу реки 
Аргунь. Эта самая река опре-
деляет границу между Россией 
и Китаем по Нерчинскому 
договору, подписанному еще 
в 1689 году.

– Мой дед Василий (так его 
имя переделали на русский 
лад) тоже был китайцем, а 
бабушка Анастасия – рус-
ская, – пояснила она. – Тогда 
многие китайцы были женаты 
на русских женщинах. В семье 
Сукнёвых, моих бабушки и 
дедушки, родилось пятеро 
детей, четыре дочери и сын, 
одна из дочек, Пелагея Василь-
евна, и была моей мамой.

По окончании восьмилетки 

Людмила поступила учиться 
в Читинское строительное 
училище. Получила специаль-
ность штукатура-маляра, и её, 
совсем еще молодую девчонку, 
направили на станцию Хилок.

– Туда по зову сердца 
приехал из Поречья-Рыбного 
Сорогин Валерий Витальевич, – 
рассказывает наша новая 
знакомая, – стал работать 
каменщиком и электриком. 
Строили дома для рабочих. 
Встречались мы с ним год, 
потом поженились и 10 лет 
прожили на БАМе, на свет 
появились дочь Ирина и сын 
Евгений. Я заочно продолжила 
обучение в Читинском строи-
тельном техникуме. Потом 
Валерию захотелось вернуться 
на Ростовскую землю, так я 

оказалась в Поречье больше 
40 лет тому назад.

Людмила нашла себе 
работу по профессии, тру-
дилась штукатуром-маляром 
в строительной ПМК и еще 
14 лет в котельной завода. 
Супруг сначала работал тоже 
на стройке каменщиком, а 
после – на Поречском кон-
сервном заводе.

Свекровь же, Сорогина 
Евдокия Николаевна, пере-
дала невестке свои секреты 
поречского огородничества. 

– Валерий сам копал 
длиннющие гряды, делал 
борозды, – говорит Людмила 
Михайловна, – моё дело было 
сажать и полоть. В нашем 
забайкальском селе были 
огороды, но гряды делались 

совсем по-другому, да и 
плантации обрабатывались не 
столь большие. Мои бабушка 
с дедушкой и родители вы-
ращивали только для себя 
и своей семьи, а поречане 
издревле «жили огородни-
чеством». Сейчас у меня тоже 
есть участок земли 12 соток, 
одной, конечно, мне бы с ним 
не справиться. Помогают об-
рабатывать землю сын, дочь 
и внучка. Выращиваем, как 
и другие, капусту и морковь, 
картошку и лук, помидоры и 
огурцы, всё самое необходимое 
для семьи. 

Сейчас уже посеяла перцы, 
баклажаны, петуньи на три 
семьи: дочке, внучке и себе. 
Но пока за рассадой большого 
ухода нет – огородные заботы 
не начались, хожу гулять. 
Ежедневно с подружками 
Алей и Ольгой прогуливаемся 
по Поречью часа по полтора, 
а то и по три. Летом времени 
на хождение не будет.

Большая часть жизни Люд-
милы Михайловны прош ла в 
Поречье. Изредка её навещают 
Екатерина и брат Иван. Она 
же, по её словам, почти туда 
не ездит, в Забайкалье уже и 
не тянет.

Елена Фролова.


