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Введение 

Великая Отечественная война закончилась 1945 году, но до сих пор так и лежат 

десятки тысяч погибших солдат и командиров РККА на местах былых боёв, в безвестных 

братских могилах, в засыпанных взрывами окопах и блиндажах, а то и просто под дерном 

на полях, дорогах и в перелесках, в местах массовой гибели: «котлах» и при прорывах из 

окружений. Часть из них встретила смерть во вражеском плену и на этапах 

транспортировки в лагеря военнопленных, до сих пор, по сути, они остаются безымянными. 

Захоронения военных лет, проводимые местными жителями, были очень неглубокие, 

потому что, в основном, проводились руками женщин, детей и стариков, им не под силу 

было выкопать глубокую яму, поэтому и холмики над могилами были низенькими, которые 

довольно быстро сравнивались с землей. На могиле обычно ставился деревянный крест, 

который быстро сгнивал. Кроме этого, в холодные военные зимы могилы лишались крестов 

– живым солдатам надо было согреться, обсушиться, приготовить еду… 

Во время войны места для захоронений долго не выбирали: большие госпитальные и 

санитарные кладбища, одиночные и братские могилы встречались в пахотных полях, на 

обочинах дорог. Конечно, в период боевых действий устанавливать постоянные 
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мемориальные знаки на месте захоронений не было возможности, а фанерные обелиски, 

установленные военными, через несколько лет разрушались и исчезали.  

Из воспоминаний лейтенанта-танкиста Шишкина Г.С.: «Как наших убитых хоронили? 

Если была возможность, то со всеми почестями. И могилу выкопают, и салют дадут, и 

памятничек поставят. А когда бой идет, а потом вдруг отступать надо… или где-нибудь в 

лесах, в болотах, кто там будет хоронить? А иногда и хоронить было нечего. Вот когда 

Лешка Сенявин на фугасе подорвался, чего там хоронить? Нечего… А так с полным 

уважением относились к мертвым». 

Кроме решения этической проблемы: отношение к павшим, отношение к могилам 

солдат, поисковая работа является святым делом и нашим долгом перед военным 

поколением, а наша память – дань преклонения перед защитниками Отчизны. До сих пор 

воины, погибшие на полях сражений Великой Отечественной, продолжают считаться 

пропавшими без вести.  

И наша задача современного поколения попытаться решить проблему без вести 

пропавших. Исходя из актуальности проблемы, мы определили тему нашего исследования 

«Развитие поискового движения в России и Тюменской области…». Мы поставили перед 

собой цель-изучение этапов развития поискового движения в России и Тюменской области 

Цель определила решение следующих задач: 

1. Собрать различные источники по развитию Поискового движения в России и 

Тюменской области. 

2. Проанализировать и систематизировать факты возникновения поискового движения 

России и Тюменской области. 

3. Создать презентацию на тему:” Развитие поискового движения в России и 

Тюменской области” 

4. Написать творческий отчет «Участие в Вахтах Памяти» 

 Была сформирована гипотеза исследования «Развитие Поискового движение в России 

позволит уменьшить количество пропавших без вести времен Великой Отечественной 

войны».  

Объект исследования- увековечивание памяти пропавших без вести периода Великой 

Отечественной войны 

Предмет исследования – поисковое движение в России 

Методами исследования стали: Анализ, обобщение, прогнозирование, практические 

методы. 

Исследовательская работа представляет особую практическую значимость в 

формировании патриотического воспитания подрастающего поколения, может 
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использоваться на внеклассных мероприятиях и часах общения и будет способствовать 

приобщению молодежи к поисковым работам                                             

1. Теоретическая часть 

1.1. История развития поискового движения в России 

Процесс увековечивания памяти погибших не прекращался с того момента, когда 

прозвучал последний выстрел. Мы проанализировали краткие выдержки из доклада от 7 

октября 1945 года «О результатах проверки состояния военных кладбищ». «…кладбища и 

могилы Советских воинов находятся в недопустимом положении, недостойном Советской 

морали и политики…». Сразу после Великой Отечественной войны было не до 

благоустройства солдатских могил, люди думали о том, как выжить. местные жители, 

вынуждены стаскивать разлагающиеся останки в одну яму, чтобы не допустить 

распространения болезней и прочего.  

Тяжелее всех приходилось на территориях, разоренных войной, там, где долгое время 

шли ожесточенные бои и, как следствие, были тысячи захоронений. К примеру, в 1946 году 

на территория Псковской и Великолукской областей после окончания войны осталось 175 

воинских кладбищ, 5417 братских могил и 11558 индивидуальных воинских могил. 

При укрупнении, естественно, мелкие составляющие ликвидируются, а следы от них и 

вовсе исчезают. Уровень работ по перезахоронению погибших был крайне низким. В 

результате захоронения частично остались по-прежнему безымянными, многие были 

просто срыты, запаханы, разрушены или перенесены не полностью. Но в отчетах эти 

захоронения числились «перенесенными». На самом же деле на новое (укрупненное) 

захоронение просто переносились фамилии (но не останки). Теперь очень трудно 

определить, как на самом деле поступили с тем или иным захоронением. Необходимой 

документации – старых книг учета захоронений, актов сдачи захоронений военными 

похоронными командами, новых документов со сведениями о переносах могил, 

перезахоронениях, схемах захоронений – нет нигде. 

В начале 1950-х гг. произошел всплеск героико-патриотической тематики — во 

многом благодаря появившимся на телевидении популярным передачам, где ведущим 

был известный писать С.С. Смирнов, который стал исследовать и освещать тему розыска и 

установления имен безвестных героев. Благодаря его деятельности мы узнали имя 

человека, стоящего у истоков поискового движения – это Николай Иванович Орлов. Свою 

поисковую деятельность Орлов начал в послевоенные годы, после своего возвращения в 

Новгородскую область из эвакуации. Он стал первооткрывателем мясноборской трагедии 

2-й ударной армии, во всеуслышание начал говорить о том, что погибшие здесь 



красноармейцы с честью выполнили свой воинский долг, и память о них не запятнана 

предательством генерала Власова» 

Николай Орлов стал инициатором создания первых отрядов красных следопытов – 

исследователей мест былых сражений. В 1968 году из числа комсомольских активистов 

новгородского химкомбината «Азот» Орлов создаст первый поисковый отряд «Сокол». 

Через 20 лет отряды поисковиков, проводящих свои вахты в Новгородской области, 

объединяться в поисковую экспедицию «Долина» памяти Н.И. Орлова. 

Молодым парнем, путевым обходчиком, Орлову ежедневно приходилось 

сталкиваться с незахороненными останками в лесу вдоль железнодорожного полотна. Из 

воспоминаний брата Николая Ивановича: «…в 1946 году Николай пошел в лес за грибами. 

Идет по лесу и видит – шинель чёрную, гнилую, оказалось солдат лежит. При нем был 

медальон. Родом солдат был из Одесской области. Николай написал семье погибшего, у 

того были живы мать с братом. Ответное письмо Николаю было всё в капельках, размазано. 

Видимо слезы у матери солдата рекой лились на письмо». 

Это еще раз подтверждает предположение, что поисковое движение рождалось как 

стихийное движение одиночек,- людей, взваливших на себя боль миллионов не 

захороненных и неизвестных солдат Великой войны. В этом несомненная их сила, но 

одновременно и слабость начального этапа работы "красных следопытов" - они делали 

Дело, не задумываясь о популизме и своей известности, поэтому мы и не знаем 

большинства их фамилий. 

Летом 1965 года в городе Брест состоялся первый слет красных следопытов (так 

назывались поисковики-энтузиасты) Советского Союза. 

И хотя он не организовал разрозненных энтузиастов, не определил единые цели и 

задачи, не нашел наиболее эффективные формы поисковой работы, но, тем не менее, он 

впервые показал, что в поисковом движении уже участвуют не единицы, а тысячи взрослых 

и молодых людей. 

С этого же времени к поиску приобщаются люди, многие из которых позже станут 

создателями крупных областных поисковых организаций или Всесоюзных 

экспедиций: Александр Николаевич Краснов (г. Калуга), Сергей Михайлович Щербак (г. 

Керчь), Эдуард Иванович Григорьев (г. Старый Оскол), Александра 

Васильевна Ткаченко (г. Ростов-на-Дону), Вячеслав Иванович Спиридонов (г. Волгоград), 

Ксения Тихоновна Зоркина (г. Воронеж), Вячеслав Дмитриевич Митягин (г. Москва), Леся 

Александровна Козик (г. Львов), Юлий Михайлович Иконников (г. Москва), Николай 

Андреевич Кручинкин (Республика Мордовия) 



Мы определили основные этапы развития Поискового движения в России на 

современном отрезке времени:  

1. Поисковое движение в 1988-1991гг. 

2. Укрепление поисковых сил 1991-1995 гг. 

3. Районирование и обособленная работа поисковых объединений 1995-2008 гг. 

4. Создание новой системы объединения, попытки внедрения единых стандартов в 

поисковой работе 2008-по настоящие время 

Каждому этапу мы дали краткую характеристику: 

1. Поисковое движение в 1988-1991 гг. 

Началом активной деятельности поисковиков можно назвать Всесоюзный сбор 

руководителей поисковых отрядов в Калуге 1988г. На этом съезде был создан 

Координационный совет председателем которого стал бывший фронтовик и журналист 

Ю.М. Иконников. С участием Ю.М. Иконникова в районе Мясного бора были проведены 

экспедиции “Долина” и “Снежный десант”. В них участвовало 850 поисковиков, были 

перезахоронены 3500 бойцов и командиров. Масштаб поисковых работ заставил обратить 

на себя внимание, и целенаправленную помощь поисковикам оказало Министерство 

Обороны. 

По итогам работ 1988 года, было решено провести Всесоюзную Вахту Памяти в 

Новгородской области, у деревни Мясной бор. За 10 дней работы поисковиками в 

количестве 1500 человек были подняты и перезахоронены 3400 человек и установлено 89 

имен. 

В 1990 году Вахта Памяти была проведена в Смоленской области. Итоги работ были 

также ошеломительны 1200 поисковиков подняли и перезахоронили останки 3320 бойцов и 

восстановили 52 имени. 

В 1991 году Вахта была проведена в Тверской области. В 1992 году подобных 

мероприятий некому было проводить, новой власти такое было в диковину, а потому и не 

нужно, но работы не прекращались.  О крепнувшие материально и морально поисковые 

объединения стали проводить экспедиции самостоятельно, масштаб таких экспедиций был 

сопоставим с официальными Вахтами. 

В 1995 году интерес Государства к поисковой работе вновь возрос, поисковикам стали 

выделять средства на проведения экспедиций, а Генеральный штаб издал Директиву о том, 

как армия должна помогать поисковикам:” …передавать поисковым формированиям 

выслужившие сроки обмундирование и снаряжение”. Но на самом деле до самих 

поисковых объединений доходила лишь малая часть обещанного государством, так как 



любая организация хоть как касавшиеся поискового движения, стремилась урвать свой 

кусок. 

2. Укрепление поисковых сил 1991-1995 гг. 

Период с 1991-1995гг.; можно назвать укреплением поисковых сил и единением их в 

одну организацию. Большие надежды возлагались на работоспособность созданной 

Всесоюзной поисковой организации. Был создан ее Российский филиал- “Ассоциация 

поисковых отрядов России”, так же зарегистрированный как “Союз поисковых отрядов 

России”. Поисковое движение набирало обороты, но методы реализации оказанной 

поддержки оставляли желать лучшего. 

В 1991 году общесоюзное поисковое движение было юридически оформлено в 

самостоятельную организацию. На протяжении четырех лет создавались ряд организаций, 

укреплявших Поисковое движение на территории России и СНГ.В “Союз поисковых 

отрядов России” входили 3 региональных и 46 областных поисковых объединений-всего 

353 поисковых отряда и 7204 поисковика. Работы велись на 19-ти субъектах РФ. Можно 

заметить, что поисковое движение начало обретать силу и самостоятельность, но не 

хватало одной единой организации и возникали трудности во взаимодействии между 

созданными организациями. 

Так же стоит отметить, что в 1993 году поисковая работа была законодательно была 

закреплена в статье 8 Закона РФ от 14.01.1993 г. №4292-1 “Об Увековечении памяти 

погибших при защите Отечества” 

3. Районирование и обособленная работа поисковых объединений 1995-2008 гг. 

С середины 90-х годов началось самостоятельное существование межрегиональных и 

региональных поисковых объединений. Начала складываться четкая система 

взаимодействия общественных организаций и государственной власти. Но не смотря на 

создание таких крупных объединений таким крупным организациям не хватало единого 

управляющего центра на федеральном уровне, это приводило к множеству затруднений в 

сфере поисковых работ и их снабжения, и обеспечения. Данная структура поисковых 

организация напоминает, по моему мнению, феодальный строй. В поисковом движении не 

было единого центра и это приводило к разобщённости организаций и неуправляемости 

отдельных организаций, что порождало отсутствие координации в поисковых работах. 

4. Создание новой системы объединения, попытки внедрения единых стандартов в 

поисковой работе 2008-по настоящее время. 

Начиная с 2008 года начали предприниматься попытки объединения поисковиков 

стран СНГ. Стали проводиться совместные работы с поисковиками стран СНГ и крупные, и 

масштабные совместные полевые работы. Этот проект стал называться «Наша Победа”, и с 



тех пор под эгидой этого проекта на сегодняшний день прошла не одна международная 

Вахта Памяти. 

К 2010 году начались неоднократные обсуждения о создании единой общероссийской 

организации объединения поисковиков РФ. Это решило бы ряд организационных 

моментов, а также координацию действий межрегиональных и региональных организаций 

РФ.  Мы считаем не мало важной деталью, то что создание единой организации привело бы 

к приведению единообразия документов поисковых экспедиций и создание базы учета 

результатов поисковых экспедиций. Уже в 2011 году была создана организация по 

увековечению памяти о погибших при защите Отечества “Поиск”. К 2012 году организация 

провела цикл обучающих семинаров для поисковиков в нескольких федеральных округах 

России. На следующий год учредительным съездом 13 апреля 2013 года образованно 

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества “Поисковое Движение России” ответственным секретарем организации был 

выбран Андрей Иванович Фетисов. В 2014 году А.И. Фетисова сменила поисковик из 

Волгограда и кандидат исторических наук Цунаева Елена Моисеевна, которая занимает 

должность секретаря движения и по сей день. На сегодняшний день поисковое движение 

крепнет и получило признание и поддержку. За время своего существования поисковое 

движение столкнулась с немалыми кризисами и проблемами, связанными со сменой 

политического строя государства. 

Поисковое движение-это прежде всего движение граждан страны на добровольной 

основе в соответствии с действующим законодательством, что приводит к развитию 

военно-патриотического воспитания среди молодежи. 

 

1.2. История возникновения и развития поискового движения в Тюменской области 

Развитие поискового движения в Тюменской области связано с развитием этого 

феномена в общегосударственном масштабе. Первые отряды, занимавшиеся Поисковой 

работой в нашем регионе, стали отряды «красных следопытов». Они так же занимались 

поисковой работой, а также краеведческими экспедициями.  

Во второй половине 80-х годов стали образовываться полноценные отряды нашего 

региона. Уже в 1987 году Татьяна Ивановна Кухаренко создает первый в Тюменской 

области поисковый отряд «Югра» (п. Туртас Уватского района). Первые поисковые 

экспедиции были организованы отрядом на территорию Курской области Поныровского 

района. Отряд занимался созданием собственного музея открытие которого состоялось 23 

февраля 1990 г. 



1988−89 годы-значимые года развития поискового движения в Тюменской области. 

В первой Всесоюзной «Вахте Памяти» в 1989 году на территории Новгородской области 

приняли участие около 3000 человек, среди них и 15 поисковиков из города Тюмени под 

руководством Игоря Позднякова и Артура Ольховского. Уже через 2 года в Тюменской 

области существует 4 постоянных отряда: 

• “Савояр” (г. Тюмень) 

• “Неизвестный солдат” (г. Тюмень) 

• “Свеча” (г. Тобольск) 

• “Югра” (поселок Туртас Уватского района) 

Первая половина 90-х годов была насыщена различными событиями, чаще 

негативными, однако, работа, конечно же, продолжалась. 

Во второй половине 90-х годов поисковое движение начинает развиваться с новой 

силой. Это выразилось, прежде всего, в создании новых поисковых отрядов: в 1995 г. из 

костяка поискового отряда «Свеча» г. Тобольска вырос новый отряд «Надежда», в 1998 г. в 

п. Антипино был основан поисковый отряд «Кречет», 1999 г. было образовано сразу три 

отряда: в г. Ялуторовске — «Память», в г. Тюмени поисковые отряды «Память сердца» 

(лицей № 34) и «Тюмень-ТГУ» (Тюменский Государственный университет). Подобная 

тенденция продолжилась и в начале нового тысячелетия: в 2000 г. — по инициативе 

студентов Тюменского государственного нефтегазового университета начал работу 

поисковый отряд «Сибирь», в 2005 г. появилось еще три поисковых группы: «Обелиск» (с. 

Каскара Тюменского района), «Запас» (с. Онохино Тюменского района) и «Сияние Севера» 

(п. Кировский Исетского района). 

Данный количественный толчок в поисковом движении Тюменской области 

потребовал качественно нового уровня организации поискового движения. Это привело 

к тому, что уже в 2000 году произошло слияние трех поисковых отрядов города Тюмени 

(«Тюмень-ТГУ» ТюмГУ, «Сибирь» ТюмГНГУ, «Савояр» ТГДОО «Республика 

Неугомонных») в поисковое объединение «Десант Памяти». 

Следующей важной вехой в истории поискового движения Тюменской области, его 

качественной эволюции стало создание в 2003 году при комитете по делам молодёжи 

и туризму администрации Тюменской области координационного совещательного органа 

поискового движения Тюменской области — Тюменского областного поискового центра, 

объединившего на тот момент 10 поисковых отрядов. Главной целью его создания было 

формирование и развитие системы поисковой и архивной работы по увековечению памяти 

погибших защитников. Следовало решать и проблемы согласования проведения поисковых 

работ, архивных работ и мемориальных работ. Нужно было создавать механизм 



государственной поддержки, создание нормативно правовой базы, регулирующей 

деятельность поисковых отрядов и объединений. 

К настоящему моменту многие из поставленных задач успешно решаются, что 

выливается в конкретные совместные мероприятия поисковых отрядов Тюменской области. 

Так, уже весной 2004 года в Ржевском районе Тверской области состоялась первая сводная 

областная поисковая экспедиция «Вахта Памяти — 2004». Поисковики поднимали останки 

советских солдат и офицеров, погибших во время Ржевско-Вяземской битвы (январь 

1942 — март 1943 гг.). В состав сводной поисковой экспедиции вошли семь поисковых 

отрядов Тюменской области общей численностью 73 человека. 

Осенью 2005 года в городе Тюмени была проведена областная акция «Чтобы 

помнили», главным результатом которой стали свыше ста заявок на поиск без вести 

пропавших солдат и офицеров Красной Армии. Логическим следствием этой акции стала 

организация поездок в Центральный архив Министерства обороны РФ с целью отработок 

заявок, полученных в ходе проведения акции и работы общественных приемных поисковых 

отрядов и объединений. 

Кроме того, с 2003 г. стало традиционным проведение областных поисковых слетов 

и смен, где молодые поисковики имеют возможность общаться и обучаться, 

а их руководители решать возникающие проблемы и планировать новые совместные 

мероприятия. В 2006 году был образован ещё один поисковый отряд «Гранит» (МОУ СОШ 

№ 6 г. Тюмени), а в 2007 году — отряд «Рокот» (МОУ СОШ № 91 г. Тюмени). В это же 

время к Областному поисковому центру присоединяются представители поискового 

сообщества Ханты-Мансийского автономного округа. 

В 2006 году в состав центра вошел поисковый отряд «Норд» г. Сургут. В 2008 году 

также к областному поисковому центру присоединился поисковый отряд «Патриот» 

г. Урай. В 2010 году на базе Ишимского государственного педагогического института 

им. П.П. Ершова была организована из числа студентов-археологов исторического 

отделения поисковая группа «Фронт». В 2013 году сформировывается поисковый отряд 

“Соболь”, состоящий из школьников и студентов Тюменских учебных учреждений 

Отряды проживают частое изменение состава, но это не мешает проводить полевые 

поисковые работы так как всегда есть постоянные члены. Традиционными остаются 

и районы работ: Ржевский и Западно-Двинский Тверской области и старорусский 

Новгородской области, Ленинградская область. Полевые экспедиции проводятся на местах 

где проходили одни из наиболее важных и кровопролитных операций Великой 

Отечественной такие как — Ржевская битва, Ильинская наступательная операция, 

Любанская наступательная операция, Демянская наступательная операция, Карбусельская 



и Мгинская операции. Все эти места объединяет общая для них черта — огромное 

количество незахороненных останков и числящихся без вести пропавших солдат. 

За годы работ на местах боев тюменцами были найдены и подготовлены 

к погребению останки 8301 солдат и офицеров, установлено 271 имен и судеб. Вряд ли 

удастся похоронить всех: слишком большую цену мы заплатили за ту Победу, да и времени 

прошло немало, но все, что в наших силах, мы постараемся сделать. 

 

 2. Практическая часть. 

2.1. Творческий отчет участия экспедиционной полевой работы в Вахтах Памяти 2015-2017 

года 

В конце 2014 года я с классом пришел на занимательный урок мужества, который 

проводил Мостовских Геннадий. Он рассказывал про клуб " Кречет" В котором можно 

многому научиться. Клуб многофункционален, помимо многих мероприятий проводимых в 

клубе. Меня очень заинтересовало это. Каждый год проводится двухразовая поездка в 

предковую экспедицию. Перед каждой поездкой экспедиции тебя усиленно учат к 

прохождению ряда трудностей. 

Помимо знаний анатомии археологии ты должен знать виды вооружений и техники. 

должен знать технику безопасности и первую медицинскую помощь. Как говориться 

новичку не видать вахту.  

Геннадий рассказывал очень захватывающи и рассказал зачем же проводятся такого 

рода мероприятия. 

Целями мероприятия являлись: 

— Развитие поисковой деятельности как элемента системы воспитания граждан 

Тюменской области; 

— Совершенствование работы поисковых отрядов Тюменской области по 

увековечению памяти погибших защитников Отечества; 

По всей видимости проведенные мероприятия оказали на меня неизгладимое 

впечатление, и я принял для себя решение вступить в поисковый отряд " Кречет". Сначала 

прошел тестирования по знаниям истории ВОВ, правилам туристической подготовки, 

оказании первой медицинской помощи, правилам проведения поисковых работ и тесты по 

знанию Тюменской области, которые были мной успешно сданы. 

С 2014 года я стал поисковиком в отряде «Кречет».  Руководителем нашего отряда 

является: Андрей Викторович Ковалевский. 

Я принимал участия в экспозиции своего школьного и клубного музея. И участвовал в 

различных городских мероприятиях. 



С 2014 по 2016 год я принял участие в трех поисковых экспедициях, «Вахта Памяти». 

Мы вели работы в районе деревни " Андреевское", " Пятиусово», "Воскресенское"  и 

других , в районе Тверской области , Западно- двинского района . 

Мне приходилось находить останки советских и немецких солдат их личные вещи, 

участвовать в торжественных захоронениях останков павших. Захоронения проходили при 

участии руководителей территорий и служителей церкви и ветеранов. Процесс захоронения 

вызывал у меня душевное спокойствие от чувства, выполненного долга перед пусть 

небольшим количеством защитников Родины, прах которых наконец-то предается земле и 

было чувство усталости т.к. поисковые работы требовали огромных физических и 

моральных усилий. Еще долго в поезде мы обсуждали свою проделанную работу и уже 

составляли планы на следующую экспедицию.  

Участие в экспедициях позволило нам найти новых друзей и единомышленников из 

разных городов Тюменской области, и России. Нас много, и мы можем много сделать для 

восстановления памяти и ее увековечивания защитников Родины. 

Заключение 

Даты и Юбилеи – это еще не Память. Память глубже, ее трудно выразить словами. 

Она не для митингов. Ее тяжесть можно осознать только через Дело, оставшись один на 

один с останками забытого солдата, оставшись один на один с металлом войны, один на 

один с неизвестной Судьбой…  

Из отчета Цунаева Елены Моисеевны мы узнали по неполным данным 

общественными поисковыми отрядами только в Российской Федерации подняты и 

захоронены более 193 тысяч солдат и командиров Великой Отечественной, установлены 

имена более 8300 незахороненных солдат, созданы компьютерные банки данных более чем 

на 3 миллиона человек, пропавших без вести и погибших. И еще одна цифра. За последние 

десять лет найдено, передано саперам и уничтожено более 107900 гранат, мин, снарядов и 

авиабомб. Но впереди еще много и цифры будут больше, а неизвестности меньше. Считаем, 

что гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования «Развитие Поискового движение в 

России, позволит уменьшить количество пропавших без вести времен ВОВ» нами 

полностью доказана. 
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