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Человек устроен так, что с годами многое стирается из памяти, порою 

просто уходит в прошлое и редко вспоминается, а что-то совсем забывается и 

не тревожит человеческое сознание до конца жизни. Прошлое становится 

историей, для кого-то близкой, а для кого-то далѐкой, порою условной и даже 

нереальной. 

 Но в истории человечества, в нашей с вами истории, есть события и 

событийные даты, которые не забудутся, никогда не уйдут вглубь веков, 

потому что они становятся страшной, кровоточащей раной  в душах и сознании 

людей, тех людей, которые пережили это. Таким событием стала Великая 

Отечественная война, которая явилась суровым испытанием не только для 

народов одной страны, она задела своим смертным крылом всѐ человечество. 

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой 

тѐмною, с проклятою ордой!» 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов вошла в жизнь каждого 

советского человека, внесла в неѐ свои тревоги, волнения, горести и утраты. 

Наибольшие потери понесла Беларусь, ведь в этой войне «каждый третий погиб 

белорус». 

 1418 дней и ночей продолжалась величайшая в истории вооружѐнная 

борьба, которая 70 лет назад закончилась полным крахом наиболее сильного 

орудия мировой реакции – немецкого фашизма и японского милитаризма. 

 В разработанном гитлеровским генштабом плане войны против СССР, 

так называемом плане «Барбаросса», в качестве ближайшей стратегической 

цели предусматривалось первым же ударом уничтожить войска Красной 

Армии, находившиеся в западной приграничной полосе, не допустив их отхода 

вглубь страны, за линию рек Западная Двина и Днепр.  

Слайд 2. План «Барбароса» 

Они считали, что после уничтожения войск Красной Армии в приграничной 

полосе немецко-фашистские войска уже не встретят сколько-нибудь серьѐзного 

организованного сопротивления. 

Слайд 3. Схема 1. Немецко-фашистский план «Барбаросса» 

 Гитлеровский генеральный штаб спланировал наступление свих войск на 

всѐм фронте от Баренцево до Чѐрного морей,  предусматривая нанесение 

основных ударов по трем направлениям: группой армии «Север» на Ленинград; 

группой армии «Центр» на Минск, Смоленск, Москву; группой армий «Юг» на 

Житомир, Киев и далее на Донбасс. 

 Вследствие внезапного нападения противнику удалось захватить 

инициативу. На всех участках фронта гитлеровцы в первые же дни войны 

прорвали фронт прикрытия советских войск и начали развивать наступление 

вглубь советской территории. 

 На Северном фронте противник начал наступать 29 июня на мурманском 

направлении и в последующие дни на ухтинском и кандалакшском 

направлениях. Однако в первые же дни войны Красная Армия упорной 

обороной остановила наступление противника на мурманском направлении. 

Слайд 4. Схема № 2. Наступление на Мурманск 
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 Немецко-фашистские войска, понеся огромные потери в живой силе и 

технике, вынуждены были на этом участке фронта перейти к длительной 

позиционной обороне. Немцы стремились захватить Советское Заполярье, и в 

первую очередь город Мурманск – единственный незамерзающий на Крайнем 

Севере порт, крупнейший центр судостроения и рыбной промышленности. 

 В течение более трех лет (до октября 1944 года) на мурманском 

направлении войска обеих сторон вели бои местного назначения (книга Бориса 

Васильева «А зори здесь тихие», одноимѐнный фильм»). 

Слайд 5. Обложка книги Б. Васильева «А зори здесь тихие» 

 Командующие немецко-фашистскими группами армий в первые дни 

войны доносили в свой Генштаб: «Противник почти всюду оказывал 

сопротивление… Следует отметить упорство отдельных русских соединений в 

бою. Имели место случаи, когда гарнизоны  дотов взрывали себя вместе с 

дотами, не желая сдаваться в плен. В общем, теперь стало ясно, что русские не 

думают об отступлении, а, напротив, бросают всѐ, что имеют в своѐм 

распоряжении, навстречу вклинившимся германским войскам…». 

 Среди тех русских, которые «не думают об отступлении», был белорус 

Михаил Беленков, встретивший начало войны под Мурманском, в Советском 

Заполярье. 

Слайд 6. Фото М.Я. Беленкова 

С началом войны стратегическое значение Мурманска резко возросло. 

Гитлеровцы почти ежедневно бомбардировками стремились блокировать 

незамерзающий северный порт. Войскам противовоздушной обороны, в 

которых служил Михаил Яковлевич, как говорили на войне, «работы хватало». 

О том, как воевал Михаил Беленков, сказано в его боевой характеристике тех 

лет: «В часы налѐтов немецких хищников на обороняемые объекты тов. 

Беленков всегда упорно и мужественно выполнял на «отлично» обязанности на 

своѐм посту. И никакие попытки противника заставить замолчать батарею для 

Беленкова были не страшны. Несмотря на бомбѐжку батареи и обстрел из 

пулеметов, Беленков является самым ответственным номером батареи, от 

которого зависит качество стрельбы. В результате батарея имеет на своем счету 

5 сбитых вражеских самолѐтов».  

 И так на протяжении более трех лет (с конца июня 1941 года до начала 

октября 1944 года) в тяжелейших природных условиях Заполярья: 

неблагоприятный климат, резко пересечѐнная и труднодоступная для войск 

местность, скалистый горные массивы, большое количество поротистых 

горных рек, глубокие озѐра и топкие болота, весьма осложняли боевые 

действия наших войск. Вот так писал об этом поэт Павел Шубин в 1944 году в 

своѐм стихотворении «Солдаты Заполярья». 

Слайд 7. Стихотворение «Солдаты Заполярья» 

 Беленков Михаил Яковлевич преодолел путь и «сквозь огонь», и «сквозь 

смерть» об этом свидетельствует медаль «за оборону Советского Заполярья». 

Слайд 8. Фото медали 
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 1944 год. Год решающих побед. В грандиозных по своим масштабам, 

следовавших одна за другой наступательных операциях под Ленинградом, на 

Правобережной Украине, в Крыму, Карелии, Белоруссии, Молдавии, 

Прибалтике и на Крайнем Севере немецко-фашистская армия была разгромлена 

на всех стратегических направлениях и изгнана из пределов нашей Родины.  

 1945 год. Год завершающих побед. В результате  военных операций, 

проводившихся одновременно более чем на 1200 – километровом фронте – на 

Висле и Дунае, в Восточной Пруссии и Венгрии, в Австрии и Чехословакии – 

Советская Армия окончательно добила врага на его собственной территории. 

 Война в Европе завершилась крупнейшей Берлинской наступательной 

операцией, героическим штурмом и безоговорочной капитуляцией Германии.  

  Воинские части, в которых служил белорус Беленков Михаил, после 

освобождения Советского Заполярья были переброшены на Берлинское 

направление. 

 Победу Михаил Яковлевич встретил в Берлине, но продолжал служить до 

1946 года, когда его по болезни демобилизовали. 

 На груди Беленкова к орденам Красной Звезды, Отечественной войны ІІ 

степени, ордену Славы ІІ степени, медали «За оборону Советского Заполярья» 

прибавились медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

«… никто не забыт, и ничто не забыто!» 

Школа! Первый звонок и последний… 

Между ними одиннадцать лет… 

Сколько случаев, мыслей волшебник! 

Не забыть пережитое … нет! 

Вот доска в нашем классе. Какая? 

Я на ней знаю каждый сучок, 

И она лучше всех, видно, знает: 

Как, когда отвечал кто урок. 

 А учитель? (Слово какое – святое)! 

 Может быть я тебя обижал? 

 Ну, прости, в детстве бывает такое: 

 Ведь я больше «тебя» уважал. 

  Школьный друг – товарищ мой лучший! 

  Дружбу нашу навек сохрани: 

  Говорят, нет сильней и прекрасней 

  Дружбы школьной и первой любви. 

Слайд 9. М.Я.Беленков – “Выдатнік народной асветы”, “Заслуженный учитель 

БССР”, “ Учитель просвещения СССР” 

 Эти трогательные по своей простоте и искренности стихи написал 

Михаил Яковлевич Беленков. Человек, на груди которого ордена и медали 

военных лет, человек из числа очень немногих, имеющих все почѐтные знаки, 

учреждѐнные для учителей. Он - “Выдатнік народной асветы”, “Заслуженный 

учитель БССР”, “Учитель просвещения СССР”. 



5 

 

 Михаил Яковлевич Беленков – наш земляк! Вернувшись с войны в 1946 

году в родные Пиревичи, он снова садится за учебники, заканчивает 

филологический факультет Гомельского учительского института, получает 

направление на работу в Пиревичскую среднюю школу. Работает вначале 

учителем, затем директором. 

 Но болезнь (туберкулѐз) внесла свои попарвки, она не разрешала ему 

иметь прямые контакты с детьми и его перевели на работу в должности 

инспектора Жлобинского районного отдела образования. Пришлось часть 

выезжать в сельские школы, во время их посещения он не только проверял 

работу, но и интересовался условиями жизни и быта преподавателей, 

справедливо считая, что от этого во многом завист качесвто работы 

учительского коллектива. Это заметили и его постоянно избирали 

профсоюзным лидером учителей района. 

Слайд 10. Фото 

В 1965 году он становится заведующим районо. Все знавшие его, поражались 

его работоспособности, в этом же году ему присвоено звание “Заслуженный 

учитель БССР” в дополнение уже присвоенного ранее “Выдатнік народнай 

асветы». 

 В начале 70-х годов прошлого века в Жлобине был образован школьный 

отдел при горисполкоме. Беленков М.Я. переходит на работу в гороно. Ему 

доверили руководить средней школой-новостройкой № 9. К этому времени он 

первым в Беларуси получил почѐтный знак «Отличник просвещения СССР». 

Слайд 11 

 В 1982 году Михаил Яковлевич вышел на пенсию. Будучи на 

заслуженном отдыхе он не ушел из школы, продолжал работать учителем 

русского языка и литературы, одновременно являясь классным руководителем. 

Слайд 12 

 Солдат войны, учитель, воспитатель – таким предстает перед нами 

человек с большой буквы. О таких, как он поѐтся: «Учитель, сколько надо 

любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди тебя!» 

 О Михаиле Яковлевиче, все, кто его знал, будут помнить всегда, особо 

вспоминая о нем в дни, когда страна готовится встретить 70-летие Великой 

Победы! 

Слайды 13, 14 


