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Я не хочу судьбу иную… 

Человек не умирает до тех пор, 

пока живут люди, знавшие его. 

                        Чингиз Айтматов 

Семья – самое близкое окружение человека, которое является важной 

частью его жизни, истории. Необходимость познания истории своей семьи, 

своего рода кроется в самом человеке. Каждый из нас ищет себя в течение 

всей жизни. Кто мы, откуда родом наши предки, чья кровь течет в наших 

жилах, что мы можем рассказать своим детям – этими вопросами хоть раз 

задавались многие из нас. 

Род каждого человека – это непрерывная цепочка жизней и уникальных 

судеб. Мы все – ветви и листья огромного и переплетенного 

общечеловеческого дерева. 

Моя семья трепетно относится к родословной, из-за чего я знаю о 

предках очень многое. В нашей семье из поколения в поколение передаются 

традиции, обычаи и легенды. Поэтому я поставила перед собой задачу 

систематизировать историю своего рода.  

Не просто рода, а  педагогической династии (Приложения 1, 2, 3, 4).  

Профессия педагога – особенная. Не каждый ребенок, выросший в 

семье учителя, стремится продолжить семейную династию, ведь быть 

учителем – не только почетно, но и очень трудно. Жизненное кредо 

учительских семей – «Светить, любить, творить, зажигать. 

Не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со 

временем, любить и уважать детей». 

Род Осмоловских берет свое начало от древнего 

шляхетского рода, первое упоминание о котором 

датируется началом XVI века (Приложение 5). 

Я хочу рассказать о династии педагогов Строевых-
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Осмоловских-Кузьминых-Крутолевичей, которая красной нитью проходит 

через весь наш род.  

 «Учителями должны быть лучшие из людей, – считал Я.А. Коменский, 

– ведь главное назначение учителя состоит в том, чтобы своей высокой 

нравственностью, любовью к людям, знаниями, трудолюбием стать образцом 

для подражания и личным примером воспитывать в учениках человечность». 

 «Быть учителем – судьба моя», – так может сказать о себе каждый из 

представителей нашей династии, основателем которой по праву можно 

считать Строеву Евдокию Степановну (1883 – 1935), тетю родного дедушки 

по материнской линии. Она родилась в г. Бугульма. Пять лет обучалась в 

классической гимназии. С 1904 года служила в Бугульминском Казанско-

Богородицком женском монастыре Самарской епархии РПЦ учительницей 

рукоделия женской церковно-приходской одноклассной школы. Обучение 

проходило на средства местных обществ и пожертвований частных лиц. В 

1931 году монастырь был закрыт Советской властью и монахиня Евдокия 

жила у сестры Анны, помогая воспитывать ее детей, в том числе моего 

дедушку. Ее профессиональный стаж – 18 лет. 

Мой дедушка по отцовской линии, Осмоловский Александр 

Викторович (1924-2003), родился в деревне Осмоловичи Климовичского 

района в крестьянской семье. С ранних лет мечтал стать учителем. Окончив 7 

классов, поступил в Кричевское государственное 

педучилище. Но внезапно начавшаяся война 

отодвинула реализацию мечты на долгих 4 года.  

Во время оккупации мой героический дедушка 

был связным партизанского отряда № 45 «За Родину» 

и участником Климовичского комсомольско-

молодежного подполья. В 1943 году ушел на фронт, 

где был командиром отделения саперной роты. В 

одном из боев в деревне Комаричи Быховского района получил тяжелое 



 

4 
 

ранение в живот и на долгие восемь месяцев попал в госпиталь.  Потом 

вернулся в свою саперную роту, где участвовал в сражении за высоту 

Полково Белостокской области, со своими саперами обнаружил и обезвредил 

четыре минных поля, за что был награжден орденом Красной Звезды. Дошел 

с боями до Польши, где был опять тяжело ранен. 

 За участие в Великой Отечественной войне имеет награды: два Ордена 

Славы 2 и 3 степени, две медали «За отвагу», орден Боевого Красного 

Знамени, два ордена Красной 

Звезды. 

     В 1950 году дедушка 

окончил исторический 

факультет Могилевского 

педагогического института. 

Получив диплом педагога, работал в Дрибинском районе начальником 

отдела народного образования. В это время он встретил мою бабушку, свою 

первую и единственную любовь, Надежду Ефимовну, которая тоже работала 

учителем в Дрибинской средней школе.  

Бабушка и дедушка продолжили свой педагогический труд в Могилеве: 

Александр Викторович – заведующим Могилевским областным отделом 

народного образования, а Надежда Ефимовна – учителем в СШ № 16, СШ № 

21 и Могилевском педагогическом училище им. Ушинского учителем 

русского, белорусского языков и литературы. За плодотворную работу по 

воспитанию подрастающего поколения Надежде Ефимовне присвоено звание 
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«Заслуженный учитель школ БССР». Профессиональный стаж дедушки – 36 

лет, а бабушки – 40. 

Сестра дедушки, Осмоловская Валентина Викторовна (1941 г.р.), 

окончила историко-географический факультет Могилевского 

педагогического института по специальности «Учитель географии» (1963), 

«Учитель-дефектолог» (1965). Работала учителем-дефектологом в 

Климовичской спецшколе-интернате (1963-1989), воспитателем Витебского 

интерната для детей с задержкой психофизического развития (1989-1992). 

Награждена Почетной грамотой отдела образования Климовичского 

райисполкома, Почетной грамотой Могилевского областного отдела 

народного образования, Почетной грамотой Витебского областного отдела 

народного образования. Профессиональный стаж – 29 лет. 

Моя бабушка по материнской линии, Кузьмина Антонина Савельевна 

(1920-2005), родилась в г. Бутурлиновка Воронежской области. В 1941 г. 

закончила Краснодонское медицинское училище и была направлена на 

фронт. Служила военным фельдшером в звании 

лейтенанта. Закончила войну в Восточной Пруссии, 

откуда была направлена в Корею. 

За участие в боевых действиях награждена 12 

государственными наградами.  

В послевоенное время работала педагогом: учитель 

домоводства в Крупской средней школе № 1 Минской 

области (1960-1967), учитель домоводства в средней школе №12 г. Могилева, 

председатель профсоюзного комитета средней школы №12 г. Могилева 

(1967-1977). Профессиональный стаж – 17 лет. 
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Мой папа, старший сын Осмоловских Святослав 

(1950-2018), пошел по стопам родителей: окончил 

исторический факультет Могилевского 

педагогического института, а затем высшую школу 

МВД. Много лет преподавал в Могилевской 

специальной школе транспортной милиции (ныне 

институт МВД РБ). Награжден Почетными грамотами 

гор-, облисполкома, Совета Министров, медалями «За 

безупречную службу». Профессиональный стаж – 30 лет.  

Папин брат Олег Александрович Осмоловский также 

продолжил дело родителей: окончив БГУ, преподавал в 

Могилевской школе транспортной милиции (1987-1994). 

Педагогический стаж – 7 лет. 

Педагогическую деятельность 

моей бабушки Антонины 

продолжила моя мамочка – Татьяна Николаевна 

Кузьмина (1949 г.р.). 

Мама в 1970 году окончила исторический 

факультет Могилевского педагогического института, 

после чего работала заместителем директора 

Заходской СШ Шкловского района. С 1973 по 1989 

год работала в комсомольских и партийных органах г. Могилева и области. С 

1989 года – преподаватель Могилевского медицинского училища. С 1993 

года – методист, а затем начальник управления воспитательной работы с 

молодежью (старший преподаватель кафедры философии) МГУ им. А.А. 

Кулешова. 

С гордостью могу заявить, что моя мама является автором 

многочисленных публикаций, учебников, изданных не только в Республике 

Беларусь, но и за ее пределами. Она награждена грамотами областного и 
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республиканского значения, знаком «Отличник образования». В 2000 году ей 

присвоено почетное звание «Человек года», а в 2004 году за многолетнюю 

плодотворную научно-педагогическую деятельность, заслуги в воспитании 

молодежи она получила «Благодарность Президента Республики Беларусь». 

Профессиональный стаж – 39 лет. 

По стопам бабушки пошла не только моя мама, 

но и тетя, Кузьмина Жанна Николаевна (1946 г.р.). 

Она родилась в г. Пхеньян, Северная Корея. 

Окончила Могилевский машиностроительный 

институт по специальности «Сварочное 

производство» (1973). Работала преподавателем 

спецдисциплин Минского технического училища 

№76 – электроники (1987-1998). 

Награждена Почетной грамотой училища, Почетной грамотой Минского 

городского отдела образования. Профессиональный стаж – 12 лет. 

Меня с детства окружают учителя. Педагогические династии – это что-

то удивительное! Это особый образ жизни. Это не просто выбор 

специальности, а внутренняя потребность, передаваемая из поколения в 

поколение. Профессия педагога нелегка, но дети и внуки учителей идут по 

этому пути, несмотря на трудности и препятствия. 

Продолжателем династии  являюсь и я –  Надежда 

Святославовна – дочь Осмоловского Святослава 

Александровича и Кузьминой Татьяны Николаевны.                                                                                                               

Я родилась в г. Могилеве в 1983 году.  С ранней юности  

мечтала посвятить себя педагогике. После окончания 

Могилевского областного лицея №1 выбор был 

однозначен: быть только педагогом. Обучаясь в 

Могилевском государственном университете им. А.А. 
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Кулешова, еще раз убедилась, что выбор сделан правильно: профессия 

педагога – это мое призвание! 

 Если б можно было снова жизнь начать, 

 Больше бы всего желала я на свете 

 Выбрать эту службу добрую опять, 

 Помогать найти дорогу к счастью детям! 

После окончания факультета иностранных языков судьба привела меня 

на порог учреждения образования «Могилевский государственный 

экономический профессионально-технический колледж». Начинала свою 

педагогическую деятельность преподавателем, с 2009 – заведующий 

отделением ПТО, с 2014 – заместитель директора по учебно-методической 

работе.  

Награждена Почетной грамотой 

управления образования Могилевского 

облисполкома, специальной премией 

Могилевского облисполкома в социальной 

сфере в номинации «Образование», мое имя 

занесено на Аллею Славы колледжа. 

Профессиональный стаж – 16 лет.  

Считаю, что каждый учитель должен 

совершенствовать свою педагогическую деятельность, 

подвергая ее тщательному анализу, обобщению, 

проектированию, моделированию, экспериментальной 

апробации, в чем и помогаю своим коллегам. В этом 

меня поддерживает мой супруг Крутолевич Александр 

Александрович (1983 г.р.).  

Саша родился в  г. Могилеве.  Окончил физико-

математический факультет Могилевского государственного университета 

имени А.А. Кулешова по специальности «Учитель физики, математики», 

ИПК Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова по 
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специальности «Государственное и муниципальное управление» с отличием 

(2006). Учитель физики в государственном учреждении образования 

«Ленинский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Горецкого района» (2006-2008), преподаватель Могилевского 

государственного экономического профессионально-технического колледжа 

(2008-2012), заведующий отделением уровня ССО МГЭПТК (2012-2018), 

заместитель директора по учебной работе Могилевского государственного 

специального училища закрытого типа №2 деревообработки (с 2018 года по 

настоящее время). 

Награжден Почетной грамотой колледжа, Почетной грамотой 

управления образования Могилевского облисполкома, Почетной грамотой 

Министерства образования Республики Беларусь. Профессиональный стаж 

– 16 лет. 

Профессия учителя вечна. Учитель осуществляет связь времен между 

прошлым, настоящим и будущим, между старшими и младшими 

поколениями, способствует воспитанию, образованию и развитию человека, 

совершенствованию культуры общества. 

Дмитрий Менделеев говорил: «Вся гордость учителя — в учениках, в 

росте посеянных им семян».  

Дедушка всегда гордился своими учениками. Многие из них добились 

больших успехов. Например, Владимир Николаевич Сацукевич – академик, 

профессор, доктор медицинских наук, главный хирург Российской армии; 

Григорий Михайлович Казаков – генеральный директор Гомельского 

станкостроительного завода; Трофим Иванович Галица – заслуженный 

работник сельского хозяйства; Татьяна Николаевна Савельева – доктор 

психологических наук, профессор и др. 

Ученики моей бабушки стали моими наставниками. Я с теплотой 

вспоминаю уроки Аллы Михайловны Сазоновой (декан факультета 

экономики и права МГУ им. А.А. Кулешова, кандидат физико-
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математических наук, доцент), Тамары Григорьевна Михальчук (заведующий 

кафедрой русского языка и литературы, кандидат филологических наук, 

доцент). 

Мне приятно осознавать, что среди выпускников моего отца много 

известных людей: Алу Дадашевич Алханов (Президент Чеченской 

Республики), Борис Васильевич Алданов (заместитель министра МВД 

Республики Беларусь, генерал-майор), Валерий Николаевич Полищук 

(начальник института МВД Республики Беларусь, генерал-майор). 

Вместе с мамой мы следим за успехами ее воспитанников – Дьяченко 

Олега Викторовича (ректор Академии последипломного образования, 

кандидат философских наук, член Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Могилевской области); 

Роговцова Дмитрия Александровича (проректор по воспитательной работе 

МГУ им. А.А. Кулешова, кандидат политических наук, доцент); 

Мельниковой Алеси Сергеевны (заведующий кафедрой истории и 

философии, кандидат исторических наук, доцент). 

Пускай мои ученики еще не достигли таких высот в профессиональной 

сфере, но я стараюсь в каждого вложить частичку своей души, учу верить в 

себя, свои силы, чтобы они выросли настоящими людьми, достойными 

гражданами нашей страны. 

 Только вдумайтесь: общий педагогический стаж нашей учительской 

династии – 260 лет! Уверена – это еще не предел… 

Учитель – это больше, чем просто работа. И если в вашем доме 

вечером «педсовет», если профессия стала 

жизнью нескольких поколений семьи, 

значит, это – учительская династия – 

явление ценное, уникальное и 
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необъяснимое… У меня подрастают дочь и два сына, и я верю, что они 

продолжат начатую мной исследовательскую работу, не прервут «красную 

нить», внесут свои имена в родовое древо педагогической династии 

Строевых-Осмоловских-Кузьминых-Крутолевичей.  

Познание рода – захватывающий и увлекательный процесс, который 

позволяет оставить своим потомкам бесценную реликвию в виде 

генеалогического древа.  

Особое место в истории нашей семьи занимают воспоминания, 

семейные легенды, передающиеся из поколения в поколение (Приложения 6, 

7, 8). Информация, которая хранится в домашнем архиве, дает мне осознание 

того, что мое фамильное древо очень крепкое и сильное. Генеалогическое 

древо – это больше, чем просто набор из нескольких семейных линий, 

протянутых через временную шкалу. На самом деле, это история в 

персональном масштабе, путешествие через многие жизни, сплетенные 

вместе прошлым, настоящим и будущим. 

Родословная – наше наследство, ценность которого никогда не устареет 

и, надеюсь, будет приумножена потомками, она будет объединять их, 

служить важным жизненным ориентиром. 

 Листая прошлого страницы,  

 Нас память за собой ведет, 

 И оживают снова лица, 

 И юность песнею зовет. 

 Да, надо помнить своих предков, 

 Ведь годы быстро пролетят, 

 И только эти жизни метки 

 Хоть что-то внукам сохранят. 

 Т.Н. Кузьмина, ноябрь 2010
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Приложение 6 

Семейная хроника 

Рассказ дяди Жени (Кузьмина Евгения Васильевича), записанный с его слов в мае 1992 г. 

Наша семья жила в г. Бугульме. Нас было трое детей – Александр, 1915 года 

рождения, Николай – 1917 года рождения и я, Евгений, 1925 года рождения. 

Отец, Кузьмин Василий Григорьевич, русский, работал на железной дороге 

старшим кондуктором. В то время это довольно серьезная должность, по-нынешнему как 

начальник поезда. Человек он был строгий, но справедливый. Довольно рано он стал 

интересоваться политикой. В 1905 году вступил в РСДРП. Оказывал большевикам 

посильную помощь – развозил по железной дороге листовки, пакеты. Встречался даже с 

В.И. Лениным в г. Златоуст Челябинской области. 

Трудная судьба была у отца. Дважды водили его на расстрел. Первый раз 

колчаковцы. Ему удалось бежать. Дело было зимой, он был полураздет, и если бы не 

татарская семья, приютившая его, замерз бы. Потом он долго страдал после обморожения. 

Второй раз – красные. 

О характере отца говорит следующий случай. Как-то в начале 30-х годов, когда 

наркомом путей сообщения был Л. Каганович, он ехал в спецвагоне с группой 

инспектирующих лиц. Отец был начальником поезда. В спецвагоне выпивали, веселились, 

а затем кто-то из участников попойки прямо в вагоне справил большую нужду. Каганович 

приказал убрать это. Отец же проводникам и бригадирам запретил это делать, сказал, что 

если кто выполнит приказ Кагановича, он своей властью тут же высадит из поезда 

угодника, пусть добирается пешком. Так никто и не пошел убирать. 

Зато когда поезд вернулся в депо, отца уволили с работы и исключили из партии. 

Для отца, да и для матери это был большой удар. Отец писал Сталину, и, кажется, 

впоследствии его восстановили в партии. Отец долго болел, врачи рекомендовали сменить 

климат, и мы уехали в 1933 году на Кавказ – сначала в Аджарию, а потом в Анапу (совхоз 

«Джемете»). Оттуда Александр и Николай были призваны в армию (в 1934 и 1939 годах), 

а я ушел добровольцем в 1942-м, мне еще не исполнилось 17-ти лет, и воевал до победы. 

Мать, Кузьмина Анна Степановна (урожденная Строева), 1889 года рождения, 

была красивой русской женщиной. Происходила она из религиозной семьи, 

исповедовавшей православную веру, была довольно строгих правил. Отец ее, мой 

дедушка Степан, до революции занимался швейным делом, причем выезжал в разные 

места. Мать тоже хорошо шила, была белошвейкой, всегда хорошо и со вкусом одевалась. 

Отец, хотя и был неверующим, матери не запрещал молиться. Помню, у нас дома был 

иконостас со многими иконами. Вместе с тем, мать не чуралась и светской жизни. Помню, 

как нарядные – отец – в тройке с бабочкой, мать – в платье с буфами – отправлялись в 

театр. 

У мамы была сестра, Евдокия, монахиня. После революции, когда были закрыты 

монастыри, она жила у нас, помогала матери воспитывать детей и по хозяйству. 

Маленьким я звал ее Дуня. У отца с матерью было шестеро детей – 5 сыновей и одна дочь, 

но трое в раннем детстве умерли, и в живых остались только трое сыновей. 

Смутно помню бабушек, которые приходили и угощали меня, маленького, 

конфетами, а также дедушку Строева. Очень плохо помню дедушку Григория Кузьмина – 

он был до революции владельцем лавки, т.е. купцом. 



 

 
 

Дом у нас был довольно большой, пятистенка. Хорошая мебель, хозяйство – 

корова, овцы, куры и т.д. 

Мама умерла в 1942 году (рак желудка) – в 54 года. 

Отец ушел из Анапы, когда ее заняли фашистские войска, и подался на Донбасс. 

После войны брат Александр, разыскивая отца, получил справку о том, что отец, взрывая 

в Донбассе шахту, погиб сам. 

Жизнь братьев сложилась следующим образом: 

Александр остался служить, долгое время служил на Дальнем Востоке, а затем в 

Германии. После выхода в отставку в звании подполковника с семьей жил в Одессе – 

жена Валентина Гавриловна, дети Светлана и Анатолий. Умер в 54 года (рак желудка), 

похоронен в Одессе. 

Николай также, окончив военное училище, стал кадровым военным. Служил на 

Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией, затем – опять Дальний Восток, Москва, 

Белоруссия. Умер в 54 года (рак желудка) в Могилеве. 

Я после войны одно время жил у Николая на Дальнем востоке, затем уехал на 

Украину, женился, двое детей – Лида и Таня (умерла 12-ти лет), работал на фабрике в г. 

Дунаевцы Хмельницкой области, сейчас на пенсии, живем с женой Анной, воспитываем 

внуков. 

  

 

Записала моя мама, Кузьмина Татьяна Николаевна 

  



 

 
 

Приложение 7 

 Ржавеет золото и истлевает сталь. 

Крошится мрамор – к смерти все готово. 

Всего прочнее на земле печаль 

И долговечней – царственное слово. 

А. Ахматова 

История любви 

Считается, что война обостряет, как бы высвечивает человеческие 

качества: милосердие и сострадание доводит до самопожертвования, 

нерешительность и робость – до трусости, а отвагу и смелость – до 

геройства. А еще говорят, что на войне нет места любви… Только жизнь 

опровергает это мнение. Ведь юность и любовь неразделимы, а воевали 80 

лет назад такие же молодые ребята, как наши сегодняшние ровесники. 

Я хочу рассказать историю любви…, историю, которая произошла 76 

лет тому назад. 

Отгремели залпы Победы. Закончилась самая кровопролитная война в 

истории человечества. Советский народ ликовал, празднуя Великую Победу. 

Радовалась и военфельдшер Антонина Котелевская, закончившая войну в 

Восточной Пруссии. «Вернусь домой и сразу пойду учиться в мединститут», 

– мечтала девушка. Позади 4 года военных госпиталей, кровь, страдания и 

смерть. А впереди – счастливая, мирная жизнь. Но мечтам девушки не 

суждено было сбыться. Пришел приказ – и вот уже эшелоны с солдатами, 

техникой и передвижными госпиталями движутся на восток. Наша страна 

вступила в войну с милитаристской Японией, и часть войск перебросили на 

Дальний Восток, а затем в Корею и Японию. 

…Лето. Жара. Нескончаемый стук колес. Эшелоны движутся через всю 

огромную страну – европейская часть, Урал, Сибирь… Тяжело солдатам. Но 

особенно тяжело женщинам – врачам, фельдшерам, медсестрам. Хочется 

снять тяжелые сапоги, липкую гимнастерку, вымыться. И вот остановка. 

Тоня схватила котелок и фляжку и побежала на станцию за кипятком. 

«Сколько стоим?» – спросила она на бегу. – «Беги, дочка! Еще нескоро до 

отправления»,– ответил пожилой железнодорожник. Сколько же составов 

скопилось здесь! И все – на восток. «Ну что ж, может быть, мне и вымыться 

удастся», – подумала девушка. Время пролетело незаметно, и вот Антонина 

бежит назад с полным котелком и фляжкой. Рассыпались по плечам чистые 

волосы, через плечо переброшена чистая гимнастерка. Но где же знакомый 

эшелон? О ужас! Его нет, а на железнодорожный путь уже подают новый 

состав. Из всех дверей и окон выглядывают солдаты, молодые ребята, и 

кричат: «Девушка, давайте с нами!». А у Тони слезы в два ручья. Отброшены 

и забыты котелок и фляжка, натянута мокрая гимнастерка. Что же делать? 

Ведь в эшелоне все – документы, вещи. Да ведь ее могут отдать под трибунал 

как дезертира! И в этот момент она слышит негромкий участливый голос: 

«Девушка, что с Вами?» Подняла заплаканные глаза – рядом стоит стройный 



 

 
 

голубоглазый капитан. «Помогите, пожалуйста. Я лейтенант, военфельдшер, 

отстала от эшелона». А слезы текут. Капитан протянул ей носовой платок: 

«Хорошо. Пойдемте к начальнику станции». По дороге он представился: 

«Николай». …Казалось, что время остановилось. Но вот, наконец, начальник 

станции дозвонился до следующего крупного железнодорожного узла, узнал, 

когда прибывает туда нужный эшелон, и подсказал, что с дальнего пути туда 

отправляется состав. Тоня бежала к составу вместе с Николаем и тогда 

загадала: «Если я успею и догоню своих, то еще раз встречусь с капитаном». 

Состав уже трогался, когда они подбежали. Тоня схватилась за поручень. 

«Куда? Назад!» – закричали из вагона. Николай вскочил в вагон и втянул 

туда девушку. «Где здесь старший?» – спросил он. Бойцы кивнули на 

немолодого майора. «Товарищ майор, девушка – военфельдшер, отстала от 

своего состава. Вещи и документы в медицинском вагоне. Разрешите ей 

добраться до узловой станции, там будет стоять ее состав».  – «А вы кто ей 

будете?» Капитан замялся: «Да просто знакомый. Вот мои документы.» – 

«Ну что ж, знакомый, так и быть, довезем мы лейтенанта в целости и 

сохранности. А сам-то что, остаешься?» Поезд набирал ход. «Наш эшелон 

еще стоит, отправляется вечером. Ну что ж, Тонечка, прощайте!» – и капитан 

спрыгнул на ходу. 

…К вечеру Антонина была уже на узловой станции. И почти сразу же 

увидела своих. «Тоня, мы думали, ты пропала», – закричали медсестры. И 

опять слезы в два ручья. «Девочки, если бы не капитан, я бы не догнала вас». 

– «Какой капитан?» – «Симпатичный, голубоглазый. А зовут Николай». 

Так и остался в памяти девушки чуткий, доброжелательный, 

симпатичный капитан. Казалось бы, случайная встреча. Сколько их было на 

войне! Но что-то зацепило Тонечку. Нет-нет, да и вспомнятся голубые глаза, 

белозубая улыбка капитана… Здесь можно было бы и поставить точку. Но 

жизнь порой закручивает сюжеты, как в романе. 

…Госпиталь, в котором служила Антонина, располагался в Пьхеньяне 

(Северная Корея). Чужие лица, чужой язык, чужая культура. Можно сказать, 

экзотика. Но как тянуло домой, на Родину! Однажды Тоня возвращалась с 

дежурства. И вдруг знакомый голос: «Товарищ лейтенант! Тоня!» 

Обернулась и… Голубоглазый капитан! …Так они встретились в Корее. 

Встретились, чтобы уже не расставаться никогда. И было почти как в сказке 

– «И жили они долго и счастливо». 

Это были мои прабабушка и прадедушка – Котелевская Антонина 

Савельевна и Кузьмин Николай Васильевич. 

  

 

  



 

 
 

Приложение 8 

В нашей семье из уст в уста передается легенда о Пшеничном ангеле. Это не 

мифический персонаж, а реальный человек, отец моего прадедушки Слабодича Ефима 

Агафангеловича – мой прапрадедушка по папиной линии Слабодич Агафангел (в семье его 

звали Ангелом). Рассказ об Ангеле я много раз слышала от бабушки и своего отца, а 

теперь записала его для своих детей и будущих внуков. 

Пшеничный Ангел 

 Жила в одной семье девушка красоты необыкновенной. И собой она была хороша, 

и умом всех превосходила. А главное, у нее были золотые руки: за что ни возьмется – все 

у нее в руках спорится. Никто во всей округе не мог с ней сравниться. И когда настало 

время выходить замуж, выдал отец ее за хорошего и работящего юношу. 

 Жили молодые в любви и согласии, только одно омрачало их счастье: не давал Бог 

детей. Надеялись они на чудо – и вскоре чудо свершилось. 

 В одном богатом доме была свадьба. Собралась вся родня жениха и невесты. 

Пировали гости, радовались. Вдруг во  шел к ним старик и попросил подаяния. Разозлились 

богачи, простой похлебки пожалели. Дали всего горсть зерна, посмеялись, обругали 

незваного гостя, а потом натравили на него пса. 

 Поспешил старик вон из богатого дома. Только присел он у колодца, смотрит, 

подходит с ведрами на коромысле девушка. Поставила она ведра, а когда увидела нищего, 

предложила ему утолить жажду. 

 – Спасибо за угощение, внучка, – сказал старик. Хочешь, я исполню твое самое 

заветное желание? Скажи, не стесняйся! 

 Подумала девушка и ответила: 

 – Есть у меня желание, дедушка, даже не знаю, чем ты поможешь. 

 Внимательно выслушав, поведал ей старик, что пришел сегодня во сне к нему 

ангел и сказал: «Ты ходишь много, но ходишь не там. Я  укажу тебе на дорогу, вложу в 

руки жизнь и подскажу, что делать». 

 Только оказавшись у этого колодца, понял старец, в чем его предназначение:  

 – Зерно, что у меня в руках, – и есть жизнь. Посей его там, где не увидят чужие 

глаза. А как прорастет зерно, зародится и в твоем теле жизнь. 

 Когда пшеница заколосилась, радость пришла в семью молодых. Вскоре на свет 

появился мальчик. Родители даже не сомневались, что это счастье им подарено богом. 

Малышу дали имя Агафангел, что значит «добрый вестник». 

 На том месте, где колосилась пшеница, отец построил дом, в котором поселилась 

дружная и счастливая семья. Это место впоследствии стали называть Пшеничным. 

 Прошло время, сменились поколения, но легенда, связанная с рождением 

Агафангела, не забыта. Мой прадед 

рассказал эту историю бабушке, она – 

моему отцу, отец – мне, я – своим детям. 

 Мы все верим, что мой прапрадед 

Слабодич Агафангел не случайно 

появился на свет. Верим, что он и по сей 

день является ангелом-хранителем 

нашего рода. 


