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Объект исследования: Перевал Дятлова.

Предмет исследования: история Перевала Дятлова.

Цель исследования: изучить версии происходящего 
чтобы понять, что же произошло на самом деле в ту 
коварную ночь.

Актуальность темы исследования состоит в том, что 
версий причин происшествия большое количество, и 
они до настоящего времени продолжают привлекать 
внимание публики. 



Для достижения поставленной цели и проверки, заданной 
гипотезы решались такие задачи: 
▣ Собрать и проанализировать материал, который имеется в 

библиотеке, а также поисковой системе Интернет;
▣ Весь собранный материал предоставить в фонды 

школьного историко-краеведческого музея;
▣ Провести анкетирование среди учащихся школы, чтобы 

выяснить их мнение о перевале Дятлова.
▣ Обработать результаты анкетирования и оформить их в 

виде диаграмм. 
Методика исследования. 
1. Накопление научного материала. 
2. Осмысление собранного материала. 
3. Уточнение фактов. 
4. Интервьюирование. 
5. Обработка полученной информации сравнительно-

аналитическим способом.



                  Группа туристов

1. Игорь Алексеевич Дятлов 
2. Юрий Николаевич Дорошенко
3. Людмила Александровна Дубинина
4. Семён Алексеевич Золотарёв 
5. Александр Сергеевич Колеватов
6. Зинаида Алексеевна Колмогорова
7. Георгий Алексеевич Кривонищенко 
8. Рустем Владимирович Слободин
9. Николай Владимирович Тибо-Бриньоль
10. Юрий Ефимович Юдин



Путешествия и трагедия.
23 января 1959 года из Свердловска на поезде в 
направлении на Ивдель в поход по Северному Уралу 
выехала группа туристов две группы туристов: одна – 
под руководством Игоря Дятлова, а вторая – Юрия 
Блинова. 
В эту группу входило 10 человек. Поход был 
организован туристической секцией спортивного 
клуба Уральского политехнического, и был посвящён 
предстоящему открытию 21-го съезда КПСС. План 
похода был такой.
. 



Из Свердловска транспортом предполагалось добраться до 2-
го Северного рудника, откуда начиналась лыжная часть 
похода. Сначала группа должна была продолжать движение 
на север, по руслу реки Лозьвы до впадения в неё Ауспии. 
Здесь группа поворачивала на запад и вдоль Ауспии по 
мансийской тропе должна была подойти к главному хребту. У 
истоков Ауспии предполагалось разгрузиться, сделав лабаз, и 
налегке совершить восхождение на Отортен (1182). Затем 
группа возвращалась к лабазу, загружалась и продолжала 
движение уже на юг, до горы Ойко-Чакур (1322). После 
этого ребята должны были повернуть на восток и по долинам 
речек Малая, Большая и Северная Тошемка выйти к посёлку 
Вижай, замкнув походное кольцо. К 15 февраля туристы 
планировали уже вернуться в Свердловск. Примерно за 16 
дней похода они должны были пройти около 350 км по 
лесам и горам Северного Урала. Поход был третьей 
(наивысшей на то время) категории сложности. 



Одним из участников похода Юрий Юдин выбыл из группы из-
за радикулита при выходе на активную часть маршрута, 
благодаря чему единственный из всей группы остался жив. Он 
первый опознавал личные вещи погибших и он же опознал 
трупы Слободина и Дятлова. 

1 февраля 1959 г. группа остановилась на ночлег на склоне горы 
Холатчахль или вершины «1079», недалеко от безымянного 
перевала. 

Вскоре туристы дошли до горы Холатчахль. В момент, когда 
установив палатку на склоне горы туристы приготавливались ко 
сну, произошло нечто, заставившее их в панике покинуть 
убежище, пустившись кто в чем был вниз по склону. Позже все 
были обнаружены погибшими, предположительно от холода. 
Несколько человек имели сильные внутренние повреждения, 
как будто они упали с высоты или в них врезался автомобиль на 
скорости. 



12 февраля группа должна была дойти до посёлка Вижай, 
послать телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля 
вернуться в Свердловск. 
       Первым обеспокоенность выразил Юрий Блинов, 
руководитель группы туристов УПИ, которая подъезжала вместе 
с группой Дятлова от Свердловска до поселка Вижай и ушла 
оттуда на запад — к хребту Молебный Камень и горе Ишерим 
(1331). Также за судьбу родных стали волноваться сестра Саши 
Колеватова Римма, родители Дубининой и Слободина. 
       Руководитель спортклуба УПИ Лев Семенович Гордо и 
кафедры физвоспитания УПИ А. М. Вишневский ещё день-два 
ожидали возвращения группы. 16-17 февраля они связались с 
Вижаем, пытаясь установить, возвращалась ли группа из похода. 
Ответ был отрицательным.



Поисково-спасательные работы были начаты 22 февраля. 
Вокруг на сотни километров нет ни одного населенного 
пункта. 26 февраля на склоне горы Холатчахль была 
обнаружена палатка, присыпанная снегом. 
Палатка оказалась совершенно пустой, людей в ней не 
было.
В ходе похода участники группы вели съемку несколькими 
фотоаппаратами, а также вели дневники. Ни фотографии, ни 
дневники, прочем, не помогли установить точную причину 
гибели туристов.
Следы вокруг палатки указывали на то, что вся группа Дятлова 
внезапно по непонятной причине покинула палатку.
Группа отбежала около 20 метров в сторону, противоположную 
входу в палатку. Затем дятловцы плотной группой, практически 
шеренгой, в носках по снегу и морозу пошли вниз по склону. 
Следы указывают, что они шли рядом, не теряя друг друга из 
виду. Причем они не убегали, а именно обычным шагом 
отходили вниз по склону.



При этом все тела имели страшные травмы, полученные еще 
прижизненно. У Дубининой и Золотарёва были переломы 12 
рёбер, у Дубининой — и с правой, и с левой стороны, у 
Золотарёва — только с правой. Позже экспертиза определила, 
что такие травмы можно получить только от сильного удара, 
подобного удару автомобиля, движущегося на большой скорости 
или падения с большой высоты. Камнем в руке человека такие 
травмы нанести невозможно. Кроме того у Дубининой и 
Золотарёва отсутствуют глазные яблоки — выдавлены или 
удалены. А у Дубининой вырван язык и часть верхней губы. У 
Тибо-Бриньоля вдавленный перелом височной кости. Очень 
странно, но при экспертизе обнаружилось, что одежда (свитер, 
шаровары) содержат нанесенные радиоактивные вещества с 
бета-излучением.
По мнению специалистов, начало восхождения на гору в 
сильную непогоду было ошибкой Дятлова, которая возможно и 
стала причиной трагедии.



Примерно через 500 метров по склону следы потерялись под 
толщей снега. 27 февраля были обнаружены тела Юрия 
Дорошенко и Юрия Кривонищенко. 
При этом было зафиксировано: у Дорошенко обожжена стопа и 
волосы на правом виске, у Кривонищенко — ожог левой голени 
и ожог левой ступни. Практически одновременно с ними в 300 
метрах от кедра вверх по склону в направлении палатки было 
найдено тело Игоря Дятлова. Примерно в 330 метрах от 
Дятлова, выше по склону под слоем плотного снега в 10 см 
было обнаружено тело Зины Колмогоровой.
Спустя несколько дней, 5 марта, в 180 метрах от места 
обнаружения тела Дятлова и 150 метрах от расположения тела 
Колмогоровой под слоем снега 15-20 см был найден труп 
Рустема Слободина. 



Поиски оставшихся туристов проходили в несколько этапов с 
февраля по май. И только после того, как снег начал таять, 
стали обнаруживаться предметы, которые указали спасателям 
нужное направление розыска. Обнажившиеся ветки и обрывки 
одежды привели в ложбину ручья примерно в 70 м от кедра, 
которая была сильно занесена снегом. Тела нашли под 
четырёхметровым слоем снега, в русле уже начавшего таять 
ручья, ниже и чуть в стороне от настила. Сначала нашли 
Людмилу Дубинину — она застыла, стоя на коленях лицом в 
склон у водопада ручья. Остальные трое нашлись немного 
ниже. Колеватов и Золотарёв лежали в обнимку «грудь к 
спине» у кромки ручья. Тибо-Бриньоль находился ниже всех, 
в воде ручья. На руке Тибо-Бриньоля обнаружено двое часов 
— одни показывали 8 часов 14 минут, вторые — 8 часов 39 
минут.


