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 I.  Введение. 

В истории каждого государства и народа происходят события, которые 

являются поворотными в их жизни и существовании, не только в 

политическом плане, но и физическом. Когда решается вопрос, каким будет 

будущий мир, и будем ли вы в нём. Таким событием для всего мира в XX 

веке стала борьба против фашистского режима Германии. 

 В этой борьбе участвовали государства, политики, военачальники, 

армии, но главными в этой борьбе были простые люди, которые по 

двенадцать часов работали у станков и в поле, солдаты и офицеры с оружием 

в руках боровшиеся с врагом на фронтах. Каждый из них вносил в победу 

свой вклад. 

 Тема конференции носит название «Война. Блокада. Ленинград» и этим 

уже определёны задачи данной работы: 

- показать события связанные с Великой Отечественной войной 1941-1945гг., 

на примере одного человека. 

- раскрыть подвиг защитников  города Ленинграда. 

О войне написано много книг и исторических работ, и я  в своей работе не 

ставила целью  показать все события 900 дней блокадного Ленинграда.  Моя 

работа посвящена почетному гражданину посёлка Александровская, 

лейтенанту медицинской службы Потапенко (Кузьминой) Марии 

Михайловне, которая прошла боевыми дорогами  Ленинградского и 

Волховского фронтов. Она с первого своего боевого дня 25 июня 1941 года и 

до последнего 30 марта 1945 была на переднем крае. Участвовала в составе 

отдельной артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования в 

прорыве блокады на Волховском фронте и в снятии блокады в составе частей 

Ленинградского фронта. 

 Все 900  героических и тяжелых блокадных  дней Мария Михайловна 

была со своим городом, хотя и родилась она в деревне Белое Невельского 
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района Псковской области. Но, приехав сюда с семьёй маленькой девочкой, 

она всей душой полюбила Ленинград. 

 После Ленинградского и Волховского фронтов их артполк прошёл с 

боями весь 1944год в составе 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, а войну 

она закончила со своим полком в составе 1-го Белорусского фронта в 

Восточной Пруссии. 

 Война лишала её друзей и отняла здоровье после тяжелого ранения под 

бомбёжкой, но и даровала любовь и семью. Так всё и переплелось в жизни 

двадцатилетней Марии Потапенко(Кузьминой) далёким воскресным утром 

1941 года. 

 Да, таких как она были тысячи, простых, прямых, честных, храбрых, но 

именно ими и сильна наша страна. Они встали рядом с мужчинами в ратном 

строю в годину лихих испытаний. Честь им и слава, и долгая память других 

поколений. 

  При работе и обработке материала мне большую помощь оказывала 

учитель истории и заведующая школьным музеем Лисова Зинаида 

Васильевна.  

При написании данной работы я использовала письменные 

воспоминания Марии Михайловны Потапенко, которые изданы в книге  

жителя посёлка Александровская Овчарука Степана Ананьевича «Страницы 

памяти святой. Книга памяти посёлка Александровская в очерках», её 

личные воспоминания при посещении нашей школы,  личные документы,  

которые мне были представлены, а так же документально - исторической 

литературой из нашего школьного музея. 

  Данная работа явилась основой для создания  экспозиции школьного 

музея в разделе «Жители посёлка Александровская в годы Великой 

Отечественной войны». 
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Глава 1. Детство вместе со страной. 

 

 Шёл 1920 год. Уже третий год бушевала  гражданская война. Разруха 

охватила не только промышленность и транспорт. Нарушились все 

экономические связи даже между отдельными районами. Большие трудности 

переживало население городов, где экономическая политика «военного 

коммунизма», позволяла как-то существовать.  

 В тяжелейшем положении было сельское хозяйство. Продразвёрстка 

опустошала закрома крестьян. Лошадей забирали на нужды армии. Неурожай 

1920 года ставил деревню на край голодной смерти.  

 Вот при таких условиях в стране 27 августа 1920 года в крестьянской 

семье  Кузьминых родился пятый ребёнок.  Супруги Кузьмины: Михаил 

Лукьянович и Авдотья Дмитриевна назвали четвёртую дочь Марией, был ещё 

сын Юрий. 

 О своём детстве сама Мария Михайловна сказала так: «Было тяжело и 

голодно». Поднимать детей всегда тяжело, а пятерых в такое время, совсем 

тяжело. Деревня Белое, где родилась Мария Михайловна, находилась в 

Невельском районе теперешней Псковской области. Невель пограничная 

земля с Белоруссией. Природа там богата лесами и озёрами, которые и 

кормили людей. Поэтому, несмотря на то, что война прокатилась и по их 

земле,  семья Кузьминых, как и их односельчане, смогли пережить эти 

трудные годы.  

В деревне  дети взрослеют рано. Вот и Маша, хоть и младшая в семье, 

уже лет с трёх стала помогать старшим. Летом со всеми детьми, в лес по 

грибы и ягоды ходила. В доме сёстрам нужно помочь, и огород полоть. Мало 

ли работы в своём хозяйстве. А ёще и побегать с соседскими ребятами 

хочется, а на речку сбегать искупаться, с горки зимой покататься. Так и 

проходило время. 
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В 1927 году Маша пошла в первый класс, для такого события мама 

сшила ей новое платье, переделав его из  своего. Но это было уже своё 

платье, а не старших сестёр. Школа находилась здесь же в селе. Это 

трёхлетняя начальная школа при Сельском Совете. 

В 1930 году, сразу по окончании школы, семья уезжает из села в город 

Ленинград. Там отец устраивается дворником, что было очень кстати, так как 

дворнику было положено служебное жилье. Почему родители уехали, Мария 

Михайловна не рассказывает, но именно в это время на селе идёт 

коллективизация. И можно предположить, что вступать в колхоз родители не 

хотели, а на конфликт идти с властью побоялись. Прощё, было уехать, что 

они и сделали. Поселились в Ленинграде на Московском /Международном/ 

проспекте в доме № 32. 

 Начинается новый этап её жизни, который навсегда теперь будет 

связан  с Ленинградом. Отец устраивается на завод «Электросила», а мама на 

хлебозавод, пошли работать и старшие дети, а  Маша продолжает прерванное 

образование. Семилетняя школа (тогда было введено всеобщее семилетнее 

образование) находилась тут же на Московском проспекте дом № 126. Учёба 

давалась легко, и кругом было столько интересного, нового. Машу 

принимают в пионерскую организацию. С её деятельным, неугомонным 

характером она не могла остаться в стороне от той жизни, которая бурлила 

вокруг неё. Но в городе родителям было неуютно, хотелось быть ближе к 

земле. Отец покупает участок земли в посёлке Александровская и своими 

руками начинает строить дом. 

  В 1934 году, в год окончания школы, родители переезжают жить в 

посёлок Александровская. Крестьянская жилка всё - таки потянула к земле. 

Но на семейном совете решили, что Маша пока останется жить с братом в 

Ленинграде и продолжит учёбу. Добираться из Александровки в город тогда 

было довольно трудновато. Или рано утром ехать на «подкидыше» до 
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Варшавского вокзала, или пешком до Пушкинского вокзала, а там, на поезде 

до Витебского вокзала. 

 «После окончания седьмого класса Маша поступает в ФЗУ (Мюксемб) 

осваивать профессию швеи. Учителя за прилежание хвалили, друзья 

относились с уважением. А в душе зрела потаённая мечта - получить 

добротное образование и знания применять на практике на пользу людям». 

Закончив учёбу в училище, она поступает на фабрику «Большевичка». 

 Так незаметно закончилось детство, а впереди её ждала взрослая жизнь 

и главное испытание, которое она выдержит со всей страной – это Великая 

Отечественная война. Ну, а пока она стремится к своей мечте - получить 

образование.
1
 

 

Глава 2. Юность, опаленная войной. 

 

                                                         «Такою всё дышало тишиной, 

                                                         Что вся земля ещё спала, казалось. 

                                                         Кто знал, что между миром и   войной                      

                                                         Всего каких-то пять минут  осталось?»                                         

                                                                                          Степан Щипачёв 

 

Мария Михайловна рассказывала, что хотела тогда  поступить в 

Промакадемию. Вот только годами не вышла, принимали только с 19 лет, да 

и фабрично-заводское училище  не давало такой возможности. Но не в 

характере Маши было так просто сдаваться. Она поступает на вечернее 

отделение и «заканчивает техникум лёгкой промышленности на улице 

Воровского. Работает после окончания швеёй на фабрике «Большевичка». 

Прилежность и умение молодой швеи не прошли мимо взоров фабричного 

                                                 
1
 Личные воспоминания М.М.Потапенко: записаны с её слов 
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начальства, и её вскоре перевели на должность мастера производственного 

процесса». 
2
  

 В мире было неспокойно, дыхание войны ощущалось повсюду. Страна 

готовилась к этой войне. Работают аэроклубы «Сталинские соколы», 

открываются городские тиры «Ворошиловский стрелок», работают клубы 

ДОСАФ, и активистка Мария не могла остаться в стороне. Она записывается 

в аэроклуб в 1937 году и поступает на вечернее отделение медицинского 

училища. Кто знал тогда, что это определит её дальнейшую жизнь.  

 Учёба давалась ей легко, и работа спорилась. На занятиях в училище 

преподаватели «львиную долю ученых часов отводили полевой хирургии. 

-Девочки, это для вас сейчас самое главное, - напутствовали педагоги. – Вы 

себе не представляете, что может ждать вас впереди?»
3
 

 Да, не знали они, и никто не мог знать, что ожидало девочек буквально 

в ближайшие дни 1941 года. 

 Без отрыва от работы она сдаёт выпускные экзамены в  медицинском 

училище. «Выпускной вечер  21 июня прошёл весело, хотя и с некоторой 

грустью: все понимали, что подошло время расставаний, возможно надолго, а 

может быть, и навсегда. Девочки поклялись верности своей новой профессии 

и отправились на танцы. Погода стояла прекрасная, время летело незаметно. 

Дружно, слегла подустав, встретили утреннюю зарю, задорно пели 

популярные песни. Усталые, опустошённые, но радостные и счастливые 

возвращались домой. Вокруг давно уже хозяйничало воскресное утро 22 

июня».
4
 

 Домой она шла пешком, через Александровский парк, так было 

быстрее, да и автобусного сообщения  посёлка с Пушкиным тогда не было. 

«Дома никого не оказалось, только на столе лежал маленький листочек 

бумаги. Присмотрелась – повестка на завтра в военкомат. Никаких эмоций 

                                                 
2
 Овчарук С.А. Наш военфельдшер»/ из сб. «Страницы памяти святой». – СПб., 2006. – С. 120 

3
 Там же -  С. 121 

4
 Там же  – С.121. 
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повестка не вызвала, так как все учащие медучилища были приписаны к 

воинским частям ёще во время учёб».
5
  

 Поутру 23 июня, выспавшись, Маша отправляется в военкомат. 

Жениха, с которым договорились заранее,  решила не дожидаться. Тот 

опоздал на несколько часов, о чём долго сокрушался. Так они и не увиделись 

больше: сложил он свою голову в боях за украинский город Конотоп. 

 Из военкомата домой никого уже не отпустили. Вокруг всё кипело и 

бурлило. Спешно формировались команды и отправлялись с Пушкинского 

вокзала в Ленинград. 

В Ленинграде промаялись до вечера, а затем сформированные команды 

погрузили в теплушки, и эшелон отправился на Северо-Западный фронт. 

Выгрузились в районе Выборга на границе с Финляндией. 

 Первые дни на войне Марии Михайловне запомнились на всю жизнь. А 

началось всё с конфуза. Её команда попала для пополнения 24-го дважды 

Краснознамённого полка. Пополнение переодели и отправили в баню. Как 

единственная женщина, она мылась последняя. Когда пришла в 

расположение, новобранцы уже устроились на ночлег. Маша собрала свои 

пожитки и, увидев отдельно стоящую кровать, удобно улеглась на неё и 

сразу уснула. А поутру выяснилось, что она устроилась на командирскую 

кровать. Командир полка Герой Советского Союза Всеволод Константинович 

Лаптев, участник финской кампании, даже не пожурил молодого бойца. 

        Машу, военная форма изменила до неузнаваемости, «куда только 

девалась юркая, задиристая непоседа? Из зеркала на неё глядел несколько 

угловатый юный санинструктор с огромной сумкой на  плече».
6
 

 Запомнилось и первое боевое крещение, которое состоялось в ночь с 25 

на 26 июня 1941 года. Этот бой мог стать и последним для неё, как и многие 

последующие. «Для рекогносцировки стрельбы полка на передней край была 

                                                 
5
 Овчарук С.И. «Наш военфельдшер»/ из сб. «Страницы памяти святой». – СПб., 2006 – С. 121 

 
6
Там же – С. 122  
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выдвинута группа разведчиков, которые подготовили и оборудовали на горе 

наблюдательный пункт. С разведчиками также выдвинулись артиллеристы и 

связисты. Машу зачислили в команду. День наблюдений прошёл 

относительно благополучно. Командир батареи Волков Павел 

Константинович определил наблюдателей, выставил караулы. Ночью 

случилось страшное. Финны бесшумно сняли охранение и забросали «НП» 

гранатами».
7
 Даже сейчас, вспоминая это, у Марии Михайловны дрожат 

руки. А тогда, в чувство её привёл командирский голос, который приказал: 

«Связь! Четыре снаряда беглым на себя!» Сказав эти слова, она тогда не 

представляла, что это значит. Вокруг всё сразу превратилось в кромешный 

ад! Но каким-то чудом ни один снаряд не попал в землянку, где находилось 

28 советских бойцов. И опять к действительности новоиспечённого 

санинструктора возвратил голос Павла Константиновича: «Ну, шкодья 

порода! Чтобы я твоих слёз не видел!».
8
  

 Подействовало. Начала перевязывать раненых. Из того боя запомнила  

фамилии: начальника разведки Колю Галкина, заместителя командира 

батареи Витю Корбута и начальника связи Пашу Никонова. 

 27 июня 1941 года, как записано в военном билете, Мария Михайловна   

примет воинскую присягу, а также ей  присвоено звание военфельдшера. Её 

переводят в  отдельный 24-й артиллерийский полк и зачисляют в команду по 

сопровождению боеприпасов на передний край. Кто знал тогда, что её 

военные дороги  поведут её от Выборга до Эльбы. 

 В августе 1941 года положение под Ленинградом стало очень тяжелым, 

враг рвался к городу. Артполк Марии Михайловны перебрасывают из-под 

Выборга на передние рубежи  обороны города Ленинграда. «Подивизионно 

                                                 
7
 Там же – С. 122 

8
 Из воспоминаний М.М.Потапенко 
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они расположились: в Александровском парке города Пушкина, у Ижорского 

завода в Колпино и у Кирпичного завода на Пулковских высотах».
9
 

 «Каждый из нас понимал ту огромную ответственность, которая 

возлагалась на наши плечи, и был готов драться за любимый город до 

последнего дыхания» - вспоминает Мария Михайловна. 

 А впереди, её ждало ещё одно испытание.  14 сентября 1941 года, она 

упросила ребят, отвозивших снаряды в Пушкин, подбросить её в посёлок 

Алесандровская. Здесь она накоротке встретилась с родными, погоревали, 

поплакали малость, и проводили её на позицию полка. А вскоре посёлок 

заняли немцы. Об этом ей сообщил командир её подразделения Петя 

Голубков:      «Маша, крепись, мужайся и не хнычь! Твою Александровскую 

заняли немцы, артиллеристам оставаться здесь опасно. Мы снимаемся 

отсюда».
10

 Так началась для неё  блокада, которая длилась долгие 900 дней. 

Как это было тяжело понимать, что до дома родного рукой подать, да 

невозможно не только увидеть, но и узнать что с твоими родными. Впереди 

было три года неизвестности о судьбе близких. Но об этом можно было 

горевать только в свободное от службы время, а его у военфельдшера Марии 

Михайловны было не так уж много. 

 Из - под Пушкина их перебросили сначала на Волковское кладбище, а 

затем  в район Обуховской обороны. Артполк  постоянно находится в 

движении, постоянно в боях. Их перекидывают с Ленинградского  фронта на 

Волковский фронт. Они относятся к резерву Ставки Главного Командования, 

и их полк участвует во всех операциях 1941-1943 годов по прорыву блокады 

Ленинграда.  Она также участвует в доставке снарядов на передовую. При 

этом нужно контролировать состояние здоровья бойцов и командиров. 

Тяготы блокады сказываются и на их состоянии. Как эта маленькая девушка 

                                                 
9
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могла со всем справляться не понятно. А ведь  было ещё участие в боевых 

действиях с врагом.  

 «Самым тяжелым в этот период, зимой- весной 1941-42 года, были 

поездки в блокадный город на  завод за снарядами. Видеть свой город 

заснеженным, пустым, тёмным было очень больно. Но когда ты видела 

упрямые лица рабочих, детей, стариков и женщин, по  двенадцать часов 

стоящих у станков, чтобы изготовить снаряды для фронта, то понимала что 

можно и должно выдержать всё». – вспоминает Мария Михайловна. Эти 

поездки были и подспорьем для её сестры Кати, которая была тогда в 

блокадном городе, а после снятия блокады её тоже призвали в действующую 

армию. 

 Зима 1942 года принесла надежду. Соединения 67-й армии, в состав 

которой включена 2-я артиллерийская дивизия Главного Командования, 

готовятся к прорыву блокады Ленинграда. На озёрах Карельского перешейка 

во всех подробностях имитировали ту обстановку, которая встретится им при 

зимнем штурме Невы. Тщательно отрабатывались взаимодействия частей. 

«Армии Ленинградского и Волховского фронтов пополнялись всем 

необходимым, насыщались инженерными частями, танками, сухопутной и 

морской артиллерией, обеспечивались поддержкой авиации. Командовал 67-

й армией генерал-майор М.П. Духнов, готовилась операция под общим 

руководством командующего Ленинградским фронтом генерал-полковника 

артиллерии Говорова Л..А., координацию действий Ленинградского и 

Волховского фронтов осуществлял Жуков Г.К., как представитель 

Государственного Комитета Обороны».
11

 

 11 января 1943 года их полк занял  боевые позиции, а 12 января в 9 

часов 30 минут началась операция «Искра». Артподготовка к наступлению 

основных частей длилась  более 2-х часов силами 4,5 тысяч орудий разных 

калибров и ракетных установок «Катюша». 
                                                 
11
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 «Маша стояла у санитарной палатки, вся поглощённая артиллерийской 

канонадой, шапка-ушанка зажата в кулак. Ветер трепал её непослушные 

кудряшки, по щекам катились слёзы радости, сквозь плотно сжатые зубы 

вырывалось: «Давай! Давай! Давай!».
12

 

  «Участок Невы по фронту действия артполка был уже всецело в наших 

руках, на «НП» поступила команда передислоцироваться, и указаны 

ориентиры  на левом берегу Невы. По льду переправлялась артиллерия, и 

покатился второй эшелон пехоты. По ходу движения она пыталась оказывать 

помощь не только бойцам своего полка, но и тем раненым, которые 

встречались на пути. Остановились в когда-то густонаселённой деревне 

Марьино».
13

 

18 января 1943 года восточнее Рабочего посёлка № 1  в 8 км. от 

Шлиссенбурга произошло соединение частей Ленинградского и Волховского  

фронтов. Блокадный Ленинград получил долгожданную, пусть тоненькую, 

связь с Большой Землей. Но блокада была только прорвана, впереди – 

тяжёлые бои. 

4 апреля 1943 года приказом  № 048 командования Волховского  

фронта Кузьминой (Потапенко) Марии Михайловне присвоено звание 

лейтенанта Медицинской  службы. 

 В течение 1943 года их артполк   участвует в выявлении огневых точек 

противника на разных направлениях. Бои шли, как говорят военные, 

местного значения. Особенно тяжело было на Волховском фронте: 

Синявино, Вороново, болото Молукинский мох. Немцы ещё были сильны, и 

просто так сдаваться не собирались. 

 Один из летних дней 1943 года чуть не сыграл с ней смертельную 

шутку. Это произошло после одного их «боёв местного значения». «Вокруг 

стояла звенящая тишина, мирно светило солнышко, да и немцы успокоились, 

                                                 
12

 Там же – С.  125 
13

 Там же – С. 126 



 

 

 

 

14 

- вспоминает Мария Михайловна. – Выглянула из окопа, а впереди на 

опушке леса море цветов. Забыла про всё. Встала в полный рост и пошла за 

цветами. Там и накрыли меня немецкие миномёты. Спасла канава, в которую 

и плюхнулась. Хорошо прямого попадания не было. Когда добралась к своим 

живой,  и невредимой с огромным букетом цветов, получила от командира на 

всю катушку». 

 Успех на других фронтах позволил подготовиться к полному снятию 

блокады Ленинграда. Радостное событие произошло в январе 1944 года. Их 

полк находился тогда на Волховском фронте, и помогал своим огнём 

взламывать многослойную оборону немцев. Снята блокада и освобождён ёе 

посёлок Александровская, первые жители вернуться туда только к весне. 

Сама она туда вернётся только в 1945 году. 

 Впереди у лейтенанта медицинской службы военные дороги. Бои в 

составе 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Их артполк Главного 

Командования постоянно меняет своё место нахождения, его бросают  по 

всем фронтам, где нужно усилить боевую мощь наших сил.   

         Многих Мария Михайловна вынесла с поля боя, многие обязаны 

жизнью бойкой ленинградской девчонке. Но и самой  довелось испытать нож 

хирурга и поваляться на госпитальной койке. В 1944 году в Прибалтике 

после ожесточённых боёв гвардейский артиллерийский полк двигался на 

отдых. Новый командир не позаботился о прикрытии. 19 июня остановились 

у речки, обустроились тут же на отдых. Очнулась Маша уже в госпитальной 

палате. Из 48 человек в ту ночь, после бомбардировки, в живых  их осталось 

четверо. Но молодость есть молодость. Тогда на ранение она не обратила 

особого внимания. Осколки, оставшиеся в ней тогда,   не беспокоили. 

В госпитале она встретила свою судьбу – Леонтия Александровича 

Потапенко, молодого майора, там же и расписались. А впереди их ждали 

военные дороги. В этот же год в августе она вступила в партию. 
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Весной 1945 года их часть в очередной раз перекинули в распоряжение 

уже 1-го Белорусского фронта для участия в Берлинской операции. Военные 

действия шли на территории Восточной Пруссии. Все понимали, что войне 

скоро конец, но как тяжелы были эти последние дни. 

 Остались в памяти бои за высоту 88,8. «По данным командования и 

разведки, высота особой опасности не представляла, но она занимала 

господствующее положение на оперативном направлении.  На  

рекогносцировку направили оперативную группу под командованием 

полковника Н. Галинского.  

Разведка донесла, что на их направлении, уже на подходе танковая 

дивизия «Мёртвая голова». Наспех подготовили оборонительный рубеж. 

Подняв голову из траншеи,  она увидела, как с трёх сторон к высоте 

устремились танки немцев. Всё пришло в движение. Вокруг грохотало и 

ухало, свистели пули и осколки, глухо шлёпались комья земли, высоту 

затянуло едким пороховым дымом. Поступил приказ занять свои места, и я 

побежала по траншее.» - вспоминает Мария Михайловна. 

« И тут в траншее, она наткнулась на группу военных во главе с 

маршалом Рокосовским К.К., это правда она узнала уже потом.  Как он там 

оказался - неизвестно. «Почему женщина здесь? Кто позволил?» – прокричал 

он багровея. Полковник Н.Галицкий начал быстро, сбиваясь от волнения, 

объяснять причину моего, как медика, присутствия на позициях. 

Разобравшись, маршал успокоился. Не помню, как у него в руках оказалась 

небольшая коробочка. Он вынул оттуда орден Красной звезды и подал мне со 

словами: «От имени Ставки награждаю и поздравляю! Носи, сестрёнка! 

Такие, как ты, любому мужчине нос утрут».
14

 Радоваться награде было 

некогда, кругом шел бой. Немцы не выдержали и отступили. Вот только об 

одном умолчала в рассказе  Мария Михайловна, она была  тогда уже на 
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седьмом месяце беременности. А война ещё продолжалась, до победы было 

ещё долгих три месяца боёв и потерь.  

9 мая 1945 года Мария Михайловна праздновала далеко от своих 

однополчан и мужа, так как находилась в Ленинграде. 1 апреля 1945 года её 

по приказу командования отправили  домой, чтобы она могла родить 

ребёнка. Первенец Александр родился в Ленинграде 16 апреля 1945 года.  

Родина наградила Марию Михайловну орденами Отечественной войны 

I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «В память 250-летия 

Ленинграда», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «Медалью 

Жукова»,  медалью «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады». 

Уволена  Мария Михайловна в запас 28 июня 1945 года Приказом 

Командования 1-го Белорусского фронта по статье 43 пункт «А». 

       Глава  III. Всегда на службе людям. 

 

Мирная жизнь началась так неожиданно. Ёще 1 апреля она была на 

передовой, в составе оперативной группы в Восточной Пруссии, а 3 апреля 

она на перроне Варшавского вокзала родного Ленинграда. Нужно было 

решить проблему с жильём. Дом на Московском /Международном/ 

проспекте, где до войны жил брат был, разобран, а от родительского дома в 

Александровке остались одни головешки. Хорошо приютили знакомые. Так с 

ребёнком на руках она встретила День Победы. Это был праздник «со 

слезами на глазах….», но главное все близкие выжили в этой войне. 

Родители, сестра и брат остались живы. Жизнь потихоньку стала 

возвращаться  в разорённые немцами города и сёла. Обустраивались 

потихоньку и родные Марии Михайловны. Мама с отцом вернулись в родной 

посёлок Александровская, отстроили дом. 



 

 

 

 

17 

   Мужа, полковника Потапенко Леонтия Александровича, служба 

держала в Германии. Их часть вошла в состав советских оккупационных 

войск на территории Восточной Германии. Когда обстановка  в Германии 

стабилизировалась, он вызвал семью к себе. Там в 1947 году  Кузьмина 

Мария Михайловна, наконец, получила орденскую книжку  к ордену 

Красной Звезды. Она тогда давала право на бесплатный проезд. Домой из 

Германии она приедет дважды: в 1947 и в 1950 году. Во второй приезд домой 

она приедет уже с двумя сыновьями. А вот здоровье стало подводить. 

Мучили боли в голове, где засел осколок от немецкой бомбы. Врачи тогда в 

1944 не смогли его извлечь, как и тот, что остался в бедре.  

 В 1956 году в армии проходит большое сокращение офицерского 

состава, вот под него и попал полковник Потапенко. Семья возвращается в 

Советский Союз и поселяется у родителей Марии Михайловны в посёлке 

Александровская. На следующий год (1957г.) ей по состоянию здоровья 

присваивают третью группу инвалидности, но это не останавливает Марию 

Михайловну. Сидеть, просто сложа руки, не в её характере. 

 Сначала она устраивается на работу в Пушкинскую городскую 

больницу им. Семашко. Но, проработав недолго, чуть меньше двух лет, она 

переходит в городскую детскую поликлинику на должность медсестры. 

Теперь под её заботой оказываются маленькие дети, а не взрослые мужчины. 

В этот год приходит и беда, умирает отец. В 1967 году не станет и мамы, но 

страшная беда придёт позже – это смерть младшего сына. 

  В 1961 году в родном посёлке открывается амбулатория, куда и 

переходит работать участковой детской медсестрой Мария Михайловна. 43 

года Мария Михайловна отдала любимой работе. В 1977 году за долголетний 

и добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда». Сколько 

детей посёлка прошло через её руки за эти годы. И сейчас, когда  упомяните 

при разговоре имя Марии Михайловны, вы увидите улыбку на лице этого 

человека. И услышать о ней можно только добрые слова. 
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 Но кроме работы, она успевала вести активную общественную жизнь 

«являясь заместителем секретаря партбюро Александровской 

территориальной  первичной партийной организации, председателем группы 

народного контроля»,
15

 так рассказывали о ней её коллеги. Но самым  

характерным штрихом можно считать то, что 20 раз односельчане избирали 

её депутатом поселкового Совета депутатов трудящихся. И на этом посту она  

проявляла свою настойчивость, сердечность к людям, отзывчивость, желание 

всегда прийти на помощь. В интервью в газете «Вперёд» её коллега 

заведующая филиалом аптеки № 153 Л.Н.Евтюхова сказала: «Я с ней 

работала депутатом четыре года и могу подтвердить что она – настоящий 

народный представитель. Люди обращаются к ней по разным вопросам, и она 

никогда не успокоится, пока не добьётся решения вопроса».
16

 

 Эта маленькая худенькая женщина успевала везде. Она контролировала 

санитарное состояние посёлка, школу, детский сад. Как она везде успевала, 

ведь была ещё работа и домашнее хозяйство. Но александровцы помнят, что 

к своему депутату они могли обратиться всегда, и в помощи им никогда 

отказано не было. 

 В начале 80-х годов она становиться активным членом общественной 

ветеранской организации посёлка Александровская. Несмотря на свой 

солидный возраст, она до последнего активно участвует в жизни посёлка. Её 
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всегда с радостью встречали в нашей школе, на всех школьных 

мероприятиях. Мария Михайловна ушла из жизни в возрасте 91года. 

 Она прожила долгую, честную и плодотворную жизнь, полностью 

отдав её служению людям. Так исполнилась её юношеская мечта. 

   

 V.  Заключение 

Работу о Марии Михайловне Потапенко можно было бы назвать и  «Всегда 

на службе людям», хотя так называется только третья часть  моей работы. 

Маленькая  любознательная девочка из псковской глубинки, она родилась в 

тяжелое время.  Как могла сложиться её судьба, останься родители в родной 

деревне. Может, она никогда не смогла увидеть большой город, и 

добросовестно проработала в своём колхозе, вышла замуж. Но жизнь 

распорядилась по - другому. Она смогла окончить  семилетнюю школу, 

получить профессию. Молодой стране нужны были грамотные люди. Ей так 

хотелось не только получить образование, а работать на благо людей, 

приносить им пользу. Без отрыва от работы, Маша заканчивает вечернею 

школу,  а затем техникум легкой промышленности. Но до заветной цели, 

поступить в Промакадемию не дошла.  Сначала помешал возраст, там 

принимали с 25 лет, а затем вмешалась война. 

 Уже 23 июня 1941 года, сразу после выпускного вечера в медучилище 

девятнадцатилетняя Маша уходит на фронт.  Но мечты и явь оказались так 

различны. Уже 25 июня она вступает в первый бой, даже не приняв ещё 

присяги. Может поэтому, ей на всю жизнь запомнился её первый командир 

по тому бою под Выборгом – Волков Павел Константинович. Он показал ей, 

что у санинструктора в бою одна задача – оказывать помощь другим. 

Сколько потом было боёв, скольких раненных она вынесла с поля боя. Она 

никогда не считала, она просто несла добро, любовь и заботу. 

 Четыре года войны  все ужасы  и тяготы блокадного города эта 

маленькая женщина вынесла наравне со всеми мужчинами. Четыре года на 
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передовой. Менялись названия фронтов, населенных пунктов, но не 

обязанности лейтенанта медицинской службы Кузьминой Марии 

Михайловны. Она входит в состав оперативной группы, сопровождает 

машины со снарядами на передовую, доставляет раненных в медсамбат, 

следит за состоянием землянок, траншей и одежды солдат и офицеров. Но в 

душе она ещё та же девчонка, что доказывает эпизод с цветами. 

 Война её семье не принесла больших потерь. Родители остались в 

живых и умерли уже после неё. Отец в 1958 году, а мама в 1967 году. С 

войны вернулась и сестра Катя, а вот брат погиб в блокадном Ленинграде. 

 Сама Мария Михайловна, уже в 1957 году получает третью степень 

инвалидности, из-за осколка, застрявшего в голове, который вызывал 

сильные боли. Продолжить учёбу она не смогла. Появились дети, да и семья  

продолжала жить в Германии, где служил муж. 

 Но не зря она когда-то дала себе слово помогать людям. 43 года Мария 

Михайловна посвятила работе участковой детской сестрой в посёлке 

Александровская. Два поколения жителей посёлка прошла через её руки. Ни 

кому и никогда она не отказывала в помощи. Но и этого ей было мало. 

Двадцать раз её избирают депутатом местного Совета депутатов трудящихся. 

И здесь как на фронте у неё всегда всё было под контролем. Она отвечала за 

санитарное состояние посёлка, детского сада и школы, а  ещё до последнего 

работала в Совете Ветеранов посёлка Александровская.  

 Свою юношескую клятву, нести пользу людям, Мария Михайловна 

Потапенко выполнила сполна. 
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Мария Михайловна Кузьмина /Потапенко/  

осень 1941года 
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Волков Павел Константинович 

Лето 1941года. Первый командир 
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. Село Никольское  

Зима 1942года 
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