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СОВРЕМЕННОЕ ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ СНГ 

Поисковое движение – деятельность организаций и отдельных энтузиастов, 

направленная на поиск пропавших без вести солдат и их последующую 

идентификацию на основе смертных медальонов и архивных документов. 

После распада СССР единое поисковое движение оказалось разделено. 

Первоначально поисковое движение на территории СНГ оказалось 

дезорганизовано; в некоторых странах поисковое движение фактически  

не смогло пережить этот период, в других смогло организоваться, получить 

государственное признание и продолжить свою деятельность. 

В Республике Беларусь поисковое движение быстро смогло реорганизоваться 

во многом за счёт активного участия государства. Так постановлением Совета 

Министров Республике Беларусь №763 от 21 декабря 1992 г. «Об увековечении 

памяти защитников Отечества и жертв войны» работы по увековечению памяти 

погибших в годы войны были возложены на Комитет по социальной защите 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, воинов-интернационалистов, уволенных в запас (отставку), и членов их 

семей при Совете Министров Республики Беларусь. Так же предусматривалось 

создание автоматизированного банка данных «Книга памяти граждан, погибших 

при защите Родины и пострадавших от репрессий 1920-1980-х гг.» [3]. 

Указом президента №231 от 30 ноября 1994 г. «Об улучшении работы  

по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны» координацию 

деятельности госорганов и общественных структур по мемориализации 

погибших отнесли в компетенцию Министерства обороны Республики Беларусь. 

С этого времени в составе Вооружённых Сил Республики Беларусь 

функционирует управление по увековечению памяти защитников Отечества  

и жертв войн. Поиск неучтённых захоронений с раскопками на местности 

проводится личным составом отдельной специализированной поисковой 

воинской части, которая называется «52-й отдельный специализированной 

поисковый батальон» [3]. 

На сегодняшний проводятся республиканские и региональные Вахты 

Памяти. «52-й отдельный специализированной поисковый батальон» 
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продолжает свою работу, так же свою деятельность продолжают поисковые 

частные поисковые группы, например отряд «ПОШУК».  

Таким образом в Республике Беларусь поисковые работы, находятся  

в ведение государства, так же действуют частные поисковые группы. Поисковое 

движение консолидировано, что способствует планомерному проведению 

поисковой деятельности и мемориализации. 

В Российской Федерации с распадом СССР начался период почти 10-летней 

раздробленности поисковых организаций, которые разбились на множество 

отдельных региональных групп. 

В 1993 году был принят Закон Российской Федерации «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества». В нём был определён порядок 

проведения поисковых работ, органы управления, финансовое и материально-

техническое обеспечение мероприятий по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества. С принятием данного закона поисковая работа получила 

законодательную основу, признание и поддержку государства. 

Новым этапом в поисковом движении стало принятие 16 февраля 2001 года 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001 – 2005 годы». В этой программе предусматривалось 

проведение поисковых работ в 2001—2005 гг. В развитии 

госпрограммы Министерство образования разработало свою подпрограмму  

и мероприятия по её реализации, в которых было запланировано проведение 

курсов повышения квалификации и учебно-методических сборов руководителей 

поисковых объединений, выпуск методической литературы, организация 

поисковой выставки и другое. В 2005 году была принята аналогичная программа 

на 2006—2010 гг., в которой отмечалось, что к 2005 году в стране в основе 

сложилась система патриотического воспитания. В том же 2006 году стартовал 

интернет-проект Министерства обороны РФ - Объединённый банк данных 

«Мемориал».  

В апреле 2013 года было создано общероссийское общественное движение  

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России», которое является крупнейшей организацией, занимающейся полевой и 

архивной поисковой работой [2]. 

Можно сказать, что поисковое движение на территории РФ, получило 

признание и поддержку государства, но в отличии от Белорусского остаётся 

довольно разрозненным, представленным множеством организаций,  

что приводит к несистемности поисковой работы. 

Поисковое движение на Украине так же разделилось на множество отдельных 

отрядов и организаций, но уже в конце декабря 1991 года состоялась 

учредительная конференция, на которой была создана Ассоциация молодежных 

поисковых объединений Украины «Обелиск», которая стала выступать 

координатором деятельности поисковых отрядов, руководила проведением Вахт 

Памяти, получала поддержку от государства [1].  

При содействии и активном участии представителей Ассоциации «Обелиск» 

в 1996 году была создана Государственная межведомственная комиссия по делам 

увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете 
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Министров Украины. Она стала основой для построения законодательной базы 

военно-мемориальной работы, определения ее основных направлений  

и задач [1].  

Однако несмотря на дальнейшее развитие поисковых групп, в связи  

с отсутствием дальнейшего совершенствования законодательств поисковое 

движение Украины, на данный момент, дезорганизовано, лишено системной 

государственной поддержки. 

Поисковое движение в странах Прибалтики, развивавшееся до распада СССР, 

фактически приостановило свою деятельность, не получая ни государственной, 

ни общественной поддержки. В похожем положении поисковое движение 

находится в Молдавии. В остальных странах СНГ поисковое движение 

представлено отдельными группами, зачастую оставшимися со времен СССР. 

Подводя итог, можно сказать, что наиболее плодотворно поисковое движение 

действует на территории Беларуси и России, в остальных странах СНГ, 

лишившись государственной поддержки оно находится в застывшем состоянии. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Сталинградская битва явилась самым главным событием Второй мировой 

войны. Она стала переломным моментом, который похоронил надежды 

руководства стран агрессивного блока на победу. Стратегическая инициатива 

начала переходить к странам Антигитлеровской коалиции. Завершился 

коренным перелом летом 1943 г. в битве под Курском. В данной статье 

затрагиваются основные события начального периода Сталинградской битвы. 

Приблизительно от начала боев в излучине реки Дон – дальнего подступа к 

Сталинграду и заканчивается переходом гитлеровских войск к стратегической 

обороне в ноябре 1942 года.  

В качестве предыстории события следует отметить, что советское военное 

руководство неправильно оценило перспективу военных действий в 1942 году. 
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После победы советских войск под Москвой у главнокомандующего И. В. 

Сталина сложилось ошибочное мнение о тогдашних возможностях Красной 

армии. Предполагалось с начала 1942 года нанести по всей линии советско-

германского фронта несколько серьезных ударов, а в последствии начать общее 

наступление, которое ставило своей целью изгнание оккупантов с территории 

СССР уже в текущем году [1, с. 404].  

В конце декабря 1941 г. по январь 1942 г. прошла Керченско-Феодосийская 

наступательная операция в Крыму. Она прошла успешно. В след за ней – в 

рамках первой битвы за Харьков состоялась наступательная операция на Изюм  

и Борвенково (южнее Харькова). Весной 1942 г. началась и неудачно 

закончилась наступательная операция под Любанью на Ленинград с целью 

деблокады Ленинграда. Параллельно начались тяжелые бои за город Ржев на 

Московском направлении. Эти локальные операции в совокупности не могли бы 

привести к их перерастанию в более глобальные боевые действия, распылили 

силы Красной армии, которые еще не были полностью готовы к решению 

наступательных задач.  

В это время гитлеровская ставка в марте – апреле 1942 г. разработали план 

операции «Блау» -- завоевание Кавказа, как главного источника нефти. Германия 

уже начинала ощущать нехватку стратегического сырья. 8 мая 1942 года немцы 

начали операцию «Охота на дроф» (занятие Керченского полуострова в Крыму)  

и «Осётр» (взятие Севастополя). Под Керчью 11-я армия Э. фон Манштейна 

разгромит Красную армию к концу мая. Севастополь будет держаться до начала 

июля 1942 г.  

12 мая 1942 года под Харьковом перешли в наступление советские войска – 

группа генерала Л. В. Бобкина, с задачей освобождения этого крупного 

индустриального центра. Немцы ударом с юга окружили и разгромили 

наступавшую советскую группировку [2, с. 127]. Указанные неудачи  

не насторожили Ставку Советского Главного Командования. И. В. Сталин  

по-прежнему полагал, что Германия в 1942 г. будет наступать на Москву [3, с. 

185]. Тем временем в последних числах июля немецкие 2-я и 4-я танковая армии 

ударили на Воронеж, а 6-я армия фон Паулюса начала наступление на Белгород. 

Далее захватчики начали движение на юго-восток вдоль реки Дон на Сталинград  

и Ростов, сминая с фланга всю оборону нашего юго-западного фронта. 7 июля 

немцы сформировали группу армий «А» (командующий фельдмаршал Лист), 

которая должна была окончательно занять Донбасс и двигаться вдоль Азовского 

моря. Армии, наступавшие от Воронежа и Белгорода, были объединены в группу 

армий «В» и для них задача овладения Сталинградом была задачей 

второстепенной, потому что обе группы армий далее должны были двигаться  

на Кавказ. Т. е. по началу Гитлер не придал значения тому событию, которое 

опрокинет его и его режим в небытие истории.  

В течении всего июля части Красной армии героически сражались в излучине 

Дона. Эти события очень подробно показаны в фильме Сергея Бондарчука «Они 

сражались за Родину». 28 июля И. В. Сталин для стабилизации фронта  

был вынужден отдать Приказ № 227, который в народе прозвали «Ни шагу 

назад» [4, с 77]. Этот приказ при всей своей жестокости был просто необходим, 
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потому что действительно содействовал стабилизации фронта и пресек панику в 

войсках.  

Начало Сталинградской битвы датируется, в советской историографии  

17-18 июля, когда части 62-ой армии РККА вошли в соприкосновение в 

излучине реки Дон с передовыми частями 6-й армии генерала фон Паулюса. 

Далее в течении августа советские части, непрерывно контратакуя противника 

вынуждены были отходить к городу. 23 августа Сталин предупредил генералов 

о недопустимости сдачи города и отправил разбираться на местности маршала 

Жукова, который был только что назначен заместителем Верховного 

Главнокомандующего [5, с. 79].  

В сентябре 6-я немецкая армия прорвалась к Волге в районе Сталинграда.  

В период между 14-22 сентября немцы достигли концентрации войск  

в соотношении 3:1 и за 9 суток боев 6-я армия вышла к Волге на довольно 

широком фронте. Был захвачен городской железнодорожный вокзал. В октябре – 

начале ноября основные боевые действия в городе шли в районах 

металлургического завода «Красный октябрь», военного завода «Баррикады», 

тракторного завода им. Дзержинского и Мамаева кургана.  

Отдельные группы советских бойцов и командиров сражались в буквально 

адских условиях в районе Элеватора и Дома Павлова. Особенность Сталинграда 

заключалась в том, что город представлял собой длинную узкую, шириной в  

3-5 км полоску вдоль реки Волга на 60 км. Это позволяло захватчикам 

простреливать город, практически, со всех направлений.  

К середине ноября немецкие силы заметно ослабли. Наступление на Кавказ,  

к тому времени, окончательно забуксовало под Моздоком, Орджоникидзе, 

Гитлер бросил основные силы в Сталинград для того, чтобы, захватив город 

перерезать Советскому Союзу трассу снабжения его кавказской нефтью 

(транспортная ситуация в этом регионе СССР позволяла перевозить нефть 

только по реке Волга).  

Главные бои за город вынесли 62-я и 64-я армии, особенно тяжелая ситуация 

была с честью вынесена 64-ой армией под командованием генерала Чуйкова. 

Роль генерала Чуйкова в обороне Сталинграда трудно переоценить. Он управлял 

своими войсками из командных пунктов, которые находились зачастую в 

200 метрах от переднего края позиции, а иногда, даже его штаб под его 

руководством переходил в атаки. 

В конце 23 августа немецкая авиация осуществила страшную бомбёжку 

Сталинграда, в которой погибло около 40 000 мирных жителей, но это не 

сломило боевой дух защитников города. Кроме того, в боях за город 

отличились штурмовой батальон морской пехоты и дивизия под 

командование  

А. И. Родимцева (он дойдет до Берлина и будет штурмовать Рейхстаг). 

Родимцев вспоминал: «Пламя пожаров поднималось на несколько сот 

метров. Фашистские самолеты пролетали над головой. Не только земля, но и 

небо дрожали от разрывов. Тучи дыма и пыли резали глаза. Здания рушились, 

падали стены, коробилось железо. Казалось, что все живое здесь погибнет, 
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но люди шли в бой» [6, с. 233]. В уличных боях отлично зарекомендовали 

себя советские снайперы, особенно В. Г. Зайцев (убил 125 немцев). За все 

время оборонительных боев не было ни одного дня передышки воющих 

сторон. Сталинград часто называли «Советский Верден» (французский 

город-крепость, который немцы штурмовал полгода во время Первой 

мировой, понесли колоссальные потери и так и не смогли взять город).  

Оборонительные бои в городе породили специальный военный термин – 

«Сталинградский вариант». Это, когда массовые бомбардировки или 

артиллерийские обстрелы уже невозможны, потому что воюющие стороны уже 

перемешались между собой. Бой мог вестись между этажами, квартирами. 

Поэтому основные виды оружия здесь были: минометы, гранаты, пулеметы, 

автоматы, штыки, ножи и саперные лопатки. Там, где не велись активные бои – 

царили снайперы. В таких боях решала вопрос не сила, а умение, 

изворотливость, хорошая реакция бойца. Советские войска довели искусство 

ведения такого боя до совершенства, в частности, вместо обычных 

подразделений, они действовали мелкими ударными группами [7, с. 161]. Такие 

действия примут решающие значения в будущих боях за Берлин и Кенигсберг в 

1945 г.  

Такая тактика укрепляла дух защитников города, который был для них 

«своим», для немцев и их союзников Сталинград превратился в «ад», где они 

окончательно потеряли остатки боевого духа.  

К середине ноября на отдельных участках обороны Сталинграда расстояние 

немцев до Волги будет составлять от нескольких десятков до нескольких сот 

метров.  

В итоге, высокая обучаемость советского солдата применительно к условиям 

боевых действий, личная храбрость бойцов и командиров красной армии 

позволили здесь задержать врага, а нашему командованию разработать план 

наступательной операции, который решит исход войны.  
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