
ветлая, уютная комната. Тихо тикают настенные 
часы. Хозяйка квартиры Галина Сергеевна Гусе
ва угощает меня ароматным чаем. Рядом, в 

большом мягком кресле, сидит ее мама - Екатерина 
Павловна Рослякова. Екатерине Павловне уже восемь
десят три. Седая, как лунь, женщина, лицо испещрено 
морщинками. Но глаза - необыкновенно молодые, яс
ный ум и прекрасная память, хранящая воспоминания о 
днях даже самого раннего детства. В непринужденной 
обстановке идет наша беседа. Екатерине Павловне есть 
что рассказать. За ее плечами нелегкая, интересная 
судьба. Неторопливо, вдумчиво ведет рассказ собесед
ница. И передо мной, как наяву, встают яркие картины 
ее жизни. Архангельская область. Глухие леса, полно
водная Онега, деревянные дома... Тысяча девятьсот 
Двадцать второй год. В семье крестьян Кореловых ро
дился восьмой ребенок. Новорожденным оказалась 
девочка. «Это будет Катенька», - сказал с улыбкой сча
стливый отец, первым взяв малышку на руки. Четвер
тая дочка по счету, самая младшенькая, она стала лю
бимицей в семье.

Воспоминания о родителях у Екатерины Павловны са
мые теплые, нежные. Кореповы жили дружно. Родите
ли между собой редко ссорились, уважали друг друга, 
понимали, хотя и были по натуре очень разными. Отец 
- спокойный, сдержанный, серьезный. Мама, наоборот, 
живая, веселая, энергичная и при этом довольно строгая. 
Тем не менее строгость эта сочеталась с добротой, ми
лосердием, готовностью всегда прийти на помощь любо
му. Матрена Ивановна обладала множеством удивитель
ных особенностей. К примеру, могла подсказать, как найти 
утонувшего человека в реке - в Онеге часто тонули люди.

Она говорила так: «Надо пу
стить по воде крынку с за
жженной свечой. Где оста
новится она или закружит
ся, там и искать...» Этот

смотря на это, «маленькая учительница» бегала домой каж
дую субботу - через глухой лес, по пояс в снегу. Побудет 
дома немного,^ поможет маме (отца к тому времени уже 
не было), и обратно в путь пешком. Опаздывать нельзя, 
посадить могут. Тяжело было. Практически сразу же в это 
время Екатерина Павловна поступила в Архангельское пе-

ить по совести

вушка становится учителем начальных классов. «Малень
кая учительница» - так и звали ее школьники. На уроках она 
преподавала им грамматику и правописание, а на пере
менках играла со своими учениками в «ручеек». Школа, в 
которую направили Катерину работать, находилась аж в 
восемнадцати километрах от ее родной деревни, но не

способ никогда не обманывал. Мама Екатерины Павловны 
прожила долго - до девяносто семи лет. А отец ушел из 
жизни раньше, в 1938 году. Как и множество людей в ту 
пору, он был безвинно репрессирован и жестоко расстре
лян...

- Отца обвинили в том, что он якобы рассказывал поли
тические анекдоты. Но это абсолютная неправда. Лишь 
через двадцать лет, в 1958 году, он был реабилитирован - 
дело было пересмотрено и закрыто за отсутствием со
става преступления, - рассказывает пожилая женщина. Руки 
ее дрожат, а в глазах - слезы.

огда шестнадцатилетней Катюше пришлось нелег
ко, ведь она стала дочерью «врага народа». Это 
грозило и отчислением из училища, и, вообще, 
клеймом позора. Характер ее сильно изменился.

Открытая, общительная прежде девушка стала молчали
вой, замкнутой. Приходилось все время осторожничать, 
об отце никому не рассказывать... Но вернемся на не
сколько лет назад, в 1930-й год. Катенька Корелова от
правляется в школу. Надо сказать, что в семье ее стрем
ление к учеое было присуще всем. Родители, вл-здея гра
мотой (Павел Васильевич умел и писать, и считать, имел 
очень красивый почерк), эту тягу к знаниям старались 
передать и своим детям. Их младшая дочь переняла ее в 
полной мере. Училась с удовольствием, в школу бежала 
всегда с радостью, хотя вставать каждый день приходи
лось в четыре-пять утра, чтобы до начала занятий еще и 
успеть со всеми своими домашними обязанностями упра
виться.

- После семи классов школы передо мной встал вопрос, 
куда же податься дальше. Чем заняться? Кроме знаний, 
полученных в школе, я еще и хорошо владела кройкой и 
шитьем, обучившись этому мастерству у сестры. Но по
святить свою жизнь исключительно швейному ремеслу не 
хотелось, поэтому я снова вернулась в седьмой класс - 
авось за год что-нибудь и прояснится, - повествует с улыб
кой Екатерина Павловна.

Вопрос решился сам собой. Как-то раз в класс, где учи
лась Катя, зашел директор школы и обратился к девоч
кам.

- Ну что, девчонки, кто хочет на учителей учиться?
Первой подняла руку Катя Корелова. Восторг ее описать 

было невозможно, ведь именно об этом и мечтала девуш
ка в душе. И вот ее везут уже по снегу на санях, потом - 
ПЯОРСЯГ..Ча нд поеял. затем еще несиопько килпметоов к 

дучилище на заочное отделение. Училась и работала од
новременно. Несмотря на трудности, это все-таки было 
прекрасное время, как признается моя собеседница. 
Юность, пора расцвета, вера в лучшее будущее, кото- 
рое'обязательно настанет... Но настала война.

- Она настигла меня в Архангельске, когда я приехала 
туда на сессию. Город-порт встречал первые пароходы с 
ранеными. Нам, девочкам-студентам, приходилось но
сить их на носилках. Запомнилось, что они были очень 
тяжелые, •• рассказывает, вздыхая, Екатерина Павловна, 

школе страшно было смотреть в голодные гла- 
О за детей. Многие из них приходили в школу только 

X? для того, чтобы получить бесплатные булочку 
да горячие щи. Кореловы, к счастью, не голода- 

I ли. По крайней мере, было много картошки, и коза- 
I кормилица выручала. Но семья увеличилась на шесть 

человек. Из блокадного Ленинграда приехала к ним се
стра с двумя детьми, невестка со своими двумя ребя- 

I тишками. Всем помочь надо было. Но все, как говорит- 
| ся, и хорошее, и плохое, рано или поздно кончается. 

Закончилась и проклятая война. Нужно было начинать 
новую жизнь - светлую и счастливую. И тут в судьбе Ека
терины Павловны происходит сразу два важных события. 
Она поступает в Архангельский учительский институт, а 
чуть позже выходит замуж за своего земляка, фронтови
ка, по профессии тоже педагога Сергея Алексеевича Рос
лякова. Еще до войны неоднократно предлагал он моло
денькой красавице-учительнице свою руку и сердце. И 
вот, наконец, она сдалась. Через год Екатерина Павловна 
заканчивает учительский институт, он - факультет журна
листики в Ленинграде. Молодые супруги переезжают в 
город Вельск, где Сергей Алексеевич становится редак
тором местной газеты, а его жена - учителем истории. 
Вскоре у них родилась дочь Галина, а еще через четыре 
года - Оленька. Потом в жизни Росляковы^ происходит 
поворот. Главу семьи отправляют на три года учиться в 
Высшую партийную школу, а по окончании учебы распре
деляют в город Валуйки редактором газеты. Так семья 
оказывается на Белгородчине. Позже они переезжают в 
Вейделевку, а в 1966 году - в молодой Строитель, где 
Сергей Алексеевич сначала возглавляет нашу районную 
газету «Победа», а потом работает радиоорганизатором. 
Екатерина Павловна же трудится преподавателем началь
ных классов. Они прожили дружно и счастливо почти со
рок лет. Сумели воспитать дочерей достойными, уважае
мыми гражданами. Галина Сергеевна Гусева - преподава
тель русского языка и литературы в первой школе Строи
теля, Заслуженный учитель России. Младшая дочь, Ольга 
Сергеевна, - психолог, логопед. Работает в Москве. Она 
- Отличник народного образования.

В 1986 году жизнь Сергея Алексеевича оборвалась. Все 
эти годы, вплоть до сегодняшнего дня, Екатерина Павлов
на живет воспоминаниями о муже - добрыми и светлыми. 
Память об этом человеке хранят и фотографии в альбо
мах, которых очень много. Будучи журналистом, он очень 
много фотографировал - любимых дочерей, супругу, 
родную природу в Архангельске, Белгородский край. Мы 
втроем неспешно рассматриваем черно-белые снимки, а 
еще медали Екатерины Павловны («За доблестный труд в 
годы ВОВ», «За долголетний добросовестный труд», юби
лейные) и ее мужа (орден Красной Звезды, Победы, «За 
взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда»...).

- Вот она, вся жизнь, - говорит, держа их в руках, Ека
терина Павловна, - Может быть, нечем особо и хвалить
ся, но, слава Богу, не за что чувствовать и угрызения СО- 
НЙГТИ. - VnhlfisPTrs ПНЯ. А ЯТ<-> ПОЖАЛУЙ нелляпо.


