
Справочный каталог «Реликвии Великой Победы» состоит из разделов: 

 1. Оружие Великой Отечественной войны. 

 2. Герои Советского Союза. 

 3. Ратный подвиг. 

4. 311-я Двинская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия.

5.  Предметы солдатского быта. 

6. У войны не женское лицо. 

7. Врачи в Великую Отечественную войну. 

     8. Город Трудовой славы.  

     9. За вклад в Победу. 

     10. Быт тыла. 

 

 

1. Оружие Великой Отечественной войны. 

 

    Винтовка Мосина образца 1891/1930 гг. СССР, 1943 г. (КОМК 32903 0-76: 

КОМК 12297 0-89; 12992 0-506 - 1942 г.);  

  обоймы на 5 патронов к винтовке Мосина (КОМК 12914/1-6 0-150-155): Сумка 

патронная (КОМК 36388 0-187);  

   ящик для винтовочных патронов (КОМК 11377/1 0-213) 

  Винтовка Мосина, знаменитая "трехлинейка" (калибр – 7,62-мм) 7– одна из 

лучших в мире магазинных винтовок – создана начальником инструментальной 

мастерской Тульского оружейного завода капитаном С. И. Мосиным,  принята на 

вооружение Российской армии в 1891 году.  В 1930 году была модернизирована и 

включена в систему вооружений РККА, выпускалась до 1944 года. Бойцы, 

вооруженные "трехлинейками", встретили Великую Отечественную войну на 

границе, а в июле 1945 года с ними же прошли по Красной площади на Параде 

Победы. Винтовка отличалась высокой надежностью, точностью, простотой и 

удобством эксплуатации. Всего за годы войны было изготовлено более 12 млн. 

винтовок обр. 1891/1930 гг. и созданных на ее базе карабинов. 

 

    Винтовка самозарядная системы Токарева образца 1940 г. (СВТ-40). 
СССР, 1941–1945 гг. (КОМК 12949 0-81) 

  Ручное оружие пехоты. Разработана в соответствии со стремлением военного 

командования иметь на вооружении Красной Армии самозарядную винтовку, 

которая позволила бы рационально расходовать патроны и обеспечивала большую 

прицельную дальность огня. Создавалась конструктором Ф. В. Токаревым в рамках 

модернизации винтовки СВТ-38, принята на вооружение в апреле 1940 года. 

Массовое производство было начато во второй половине 1940 года. После 

усовершенствования модель СВТ-40 производили до января 1945 года.  В Великую 

Отечественную воину трофейные СВТ под обозначением "453Р" применяли в 

вермахте, не имевшем подобного оружия. 

 

  Пистолет системы Токарева образца 1930 года  (ТТ), СССР, Тульский 



оружейный завод, 1944 г. (КОМК 12994 0-54) Кобура к пистолету ТТ. СССР, 1941–

1945 гг. Принадлежала полковнику Д.И Сохранному (КОМК 7170) 

Пистолет ТТ (Тульский, Токарев) сконструирован Ф. В. Токаревым в 1930 году 

и признан самым надежным, легким и компактным. В 1931 году был принят на 

вооружение Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны ТТ был 

главным личным оружием командиров. Массовый выпуск пистолетов ТТ, начатый в 

1933 году, продолжался до 1953 года. Общий объем выпуска оценивается в 1740000 

штук. 

 

  Пулемет ручной пехотный системы Дегтярева (ДП-27) образца 1927 г. 

СССР, 1939 г. (КОМК 12299 0-457) 

Один из первых образцов стрелкового оружия, разработанных в СССР и 

принятых на вооружение Красной Армии в 1927 году. Автором разработки являлся 

конструктор В. А. Дегтярёв.  ДП-27 стал самым мощным автоматическим оружием 

стрелковых подразделений Красной Армии. Из выпущенных за время Великой 

Отечественной войны 1515,9 тысяч пулеметов подавляющее большинство 

составляли ручные пулеметы Дегтярева. 

 

   Пулемет станковый системы Максима образца 1910 г. СССР, 1944 г. 

(КОМК 32906 0-72) 

 Изобретателем пулемёта, созданного в 1883 году, являлся американский 

инженер Х. Максим. Первый отечественный "максим" изготовили и испытали в 1904 

году. Тульские оружейники П. П. Третьяков и И. А. Пастухов внесли в его 

конструкцию более 200 изменений. Полковник А. А. Соколов разработал для 

«максима» колёсный станок, позволивший быстрее перемещать его на поле боя.  

Усовершенствованный пулемет официально принят на вооружение Российской 

армии в 1910 г. Несмотря на отдельные недостатки (большой вес, некоторую 

громоздкость) пулемет продержался на вооружении несколько десятков лет. 

Сказалась простота конструкции и надежность оружия. В предвоенные годы 

станковый пулемет был подвергнут модернизации. "Максимы" встретили Великую 

Отечественную войну на западной границе и закончили ее в Берлине. 

 

 Ружье противотанковое системы Дегтярева (ПТРД) образца 1941 г. СССР, 

1943 г. (КОМК 32907 0-73; 12948 0-91) 

Разработано В. А. Дегтярёвым в 1941 году для борьбы с танками. Однозарядное 

ПТРД было мощным оружием — на дистанции до 300 м его пуля пробивала броню 

толщиной 35-40 мм. Высоким было и зажигательное действие пуль. Благодаря 

этому, ружье успешно применялось в течение всей Великой Отечественной  войны, 

став одним из символов  её тяжёлого начального периода.  Выпуск его был 

прекращен лишь в январе 1945 года. К этому времени было выпущено более 300 

тысяч единиц ПТРД-41.  

 

Пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ-41) образца 1941 г. с дисковым 

магазином. СССР, 1944 г. (КОМК 32908 0-74_; 12996 0-90); (КОМК 5896/1 0-474 

без диска, Вятские Поляны Кировской области, 1943 г.) 



Пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ-41) образца 1941 г. с секторным 

магазином. СССР, 1943 г. (КОМК 32905 0-75) 

    Автоматическое индивидуальное оружие для боя на короткой дистанции. 

Разработан конструктором Г. С. Шпагиным.  Был принят на вооружение Красной 

Армией в декабре 1940 года. под названием "7,62-мм пистолет-пулемет системы 

Шпагина обр. 1941 г. (ППШ-41)". Главное достоинство ППШ-41 то, что только его 

ствол нуждался в тщательной механической обработке. Все остальные 

металлические детали изготавливались, в основном, методом холодной штамповки 

из листа. Соединение деталей осуществлялось с помощью точечной и дуговой 

электросварки и заклепок. Разобрать и собрать пистолет-пулемет можно без 

отвертки – в нем нет ни одного винтового соединения. В годы Великой 

Отечественной войны ППШ обрел всеобщее признание, став наиболее массовым 

стрелковым оружием. С начала 1944 года пистолеты-пулеметы комплектуются более 

удобными и дешевыми в производстве секторными магазинами емкостью 35 

патронов. Серийно выпускался в городе Вятские Поляны Кировской области.  Всего 

было выпущено более шести миллионов ППШ. 

 

  Пистолет-пулемет Судаева (ППС) образца 1943 г. СССР, 1943–1945 гг. 

(КОМК 36463 0-631) 

  В ходе войны танкистам, связистам, десантникам, разведчикам потребовалось 

более компактное оружие. Пистолет-пулемет сконструирован в 1942 году 

ленинградским инженером А. И. Судаевым. Пистолет-пулемет Судаева (ППС) был 

принят на вооружение в 1943 году. Действовал он по тому же принципу, что и ППШ, 

но имел вместо деревянного приклада складывающийся металлический. ППС 

заслуженно снискал славу наиболее совершенного пистолета-пулемёта Великой 

Отечественной. По некоторым данным, было выпущено почти 500 тысяч единиц 

ППС-43, немалая доля из них на предприятиях блокадного Ленинграда.    

 

 Миномет ротный (Р-50) образца 1938-1941 г. СССР, 1941–1945 гг. (КОМК 

19338 0-613) 

   Разработан в конструкторском бюро под руководством Б. И. Шавырина.  На 

вооружение был принят в 1938 году. Серийное производство было начато в 1939 

году. Конструкция миномета такова, что при стрельбе мины могут поражать цель 

всюду: за холмом, за зданием или высокой стеной, в овраге и в глубоком окопе. 

Огонь минометов во взаимодействии с артиллерийскими орудиями становится 

всепоражающим. Минометы оказались малоуязвимыми. Умело приспосабливаясь к 

местности, советские минометчики отлично действовали в оборонительных боях, 

сдерживая своим огнем натиск противника. Благодаря своим специфическим 

особенностям, минометы находили новое, более широкое применение. Так, в ходе 

Великой Отечественной войны наши танки были усилены необычным десантом: на 

броню вместе с автоматчиками стали садиться минометчики. Соскочив с брони 

танков, минометчики мигом устанавливали свое оружие в воронке, яме или кювете и 

открывали огонь, которым подавляли и уничтожали огневые точки противника, 

мешавшие продвижению танков. 

 



 

  Миномет батальонный образца 1937 г. СССР, 1941–1945 гг. (КОМК 12304 

0-601) 

Миномёт представляет собой модернизированный  в  конструкторском бюро 

под руководством Б. И. Шавырина 82-мм. миномёт образца 1936 года.  Мощное 

огневое средство: мину, весящую около 3,5 килограмма, он бросает на расстояние 

3040 метров. Показал себя в боевой обстановке с самой лучшей стороны и 

использовался советскими войсками довольно широко. Об этом говорит хотя бы 

такой факт, что только за один в июле 1943 года расход 82-мм мин превысил расход 

таких мин за все первое полугодие войны 

 

2. Герои Советского Союза. 

 

   Павел Иванович Ардышев (1923–2004) – уроженец д. Веретенники (совр. 

Сунской р-н Кировской обл.).   В период Великой Отечественной войны – комсорг 

роты, гвардии старший сержант. В 1945 году присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степеней, 

медалями. 

– Листовка «Герой Советского Союза Павел Ардашев». Издание газеты 

«Гвардеец», 1945 г. (КОМК 3461)  

 

Константин Андреевич Вершинин (1900–1973). Уроженец д. Боркино (совр. 

Санчурский р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны 

командовал крупными авиационными соединениями. В 1944 году присвоено звание 

Героя Советского Союза. С 1959 года – Главный Маршал авиации. 

Фотокопии: 

– К. А. Вершинин. Действующая Армия, Польша. 1945 г. Фото П.К. Бабаяна. 

(КОМК 2857/30 НВ) 

– На летном поле. 1943 г. Крайний справа К.А. Вершинин, рядом – главком 

авиации А. А. Новиков. (КОМК 17523/3 НВ) 

– К. А. Вершинин. 1946 г. Фото Г. Вайля. (КОМК 2857/4 НВ) 

– Удостоверение личности члена Военного Совета Южного фронта генерал-

майора авиации К. А. Вершинина. 1942 г. (КОМК 14301/20) 

– Удостоверение личности генерал-лейтенанта авиации командующего 4-й 

Воздушной Армией К. А. Вершинина. 1943 г. (КОМК 14301/1) 

- Пропуск К. А. Вершинина на право входа в штаб 49-й авиадивизии. 1941 г. 

(КОМК 14301/11) 

 

 Николай Иванович Галушкин (1922–2007). Воспитанник детского дома г. 

Вятки (с 1932 г.). Во время Великой Отечественной войны – снайпер, лейтенант. Из 

своей снайперской винтовки Н.И. Галушкин уничтожил 418 фашистов. В 1995 г. 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Фотокопии: 

– Н. И. Галушкин. Май 1944 г. (КОМК 357 НВ) 

– Н. И. Галушкин и Т. П. Саджая - снайперы 50-й стрелковой дивизии. Село 

Новоселовка Донецкой области. Апрель 1943 г. (КОМК 7539 НВ) 



– Фронтовой дневник лейтенанта Н. И. Галушкина. 1942–1944 гг. (КОМК?) 

– Вырезка из красноармейской газеты «Вперед к Победе» 1942 г. с заметкой 

«Счет мести» (КОМК 13425/4 Н.В.) 

– Красноармейская газета «Вперед к Победе» от 28 сентября 1942 г. с заметкой 

«Находчивость снайпера Галушкина» (КОМК 31022/2) 

– Красноармейская газета «Вперед к Победе» от 31 августа 1942 г. с заметкой 

«Галушкин в наступлении» (КОМК 31022/5) 

– Красноармейская газета «Вперед к Победе» от 26 июля 1942 г., 1-я страница 

которой посвящена Н. А. Галушкину (КОМК 31022/3) 

– Маскировочный костюм снайпера лейтенанта Н. И. Галушкина. 1942-1945 гг. 

(КОМК 5467/2) 

– Снайперская винтовка Мосина образца 1891/1930 гг. Тульский оружейный 

завод, 1942 г. (КОМК 1155). Этой снайперской винтовкой лейтенант Н. И. Галушкин 

был награжден Военным Советом Юго-Западного Фронта в 1943 г. Надпить на 

пластине: «Снайперу Галушкину Н. И., истребившему 135 фашистов от Военного 

Совета ЮЗФ 12 апреля 1943 г.». 

 

  Вениамин Захарович Гридин (1918–1981). Уроженец д. Саламатово (совр. 

Орловский р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны — 

командир батальона, гвардии майор. В 1944 г. присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

– Фотокопия – В. З. Гридин. Румыния, г. Бухарест. Август 1945 г. (КОМК 14897 

НВ) 

– Форма офицерская (гимнастерка, брюки-галифе, ремень) В. З. Гридина. 1944-

1945 гг. На груди гимнастерки орденские колодки ордена Ленина и двух орденов 

Красной Звезды.  Гимнастерка КОМК 12905; брюки-галифе КОМК12906; ремень 

КОМК 12907. 

 

  Александр Васильевич Домрачев (1904–1966). Уроженец с. Байса (совр. 

Уржумский район Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны 

командир артиллерийской бригады, гвардии полковник. В 1943 г. удостоен звания 

Героя Советского Союза. 

– Фотокопия. А. В. Домрачев. 1945 г. (КОМК 3360) 

– Фото. Герой Советского Союза гвардии полковник Алексей Васильевич 

Домрачев. 4 марта 1944 г. Фотохроника ТАСС. Фото Е. Копыта. (КОМК 3360) 

– Благодарность гвардии полковнику А. В. Домрачеву от Верховного 

Главнокомандующего за участие в боевых действиях по прорыву обороны 

противника западнее г. Ковель и форсирование реки Западный Бук. 1944 г. (КОМК 

32638/8) 

 

  Степан Васильевич Загребин (1901–1944). Уроженец д. Скуришата (совр. 

Даровской р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны старшина 

роты автоматчиков, сержант. Погиб в бою в районе реки Прут 28 марта 1944 г. 

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

– Фотокопия. С. В. Загребин. 1941–1943 гг. (КОМК 14919 НВ) 



– Письмо С. В. Загребина — жене и дочери из действующей армии. 25 июля 

1942 г. (КОМК 32221). 

– Письмо С. В. Загребина — жене и дочери из действующей армии. 18 августа 

1942 г. (КОМК 32223) 

– Письмо С. В. Загребина — жене и дочери из действующей армии. 1942 г. 

(КОМК 32224) 

– Письмо С. В. Загребина — жене и дочери из действующей армии. Начало 

1943 г. (КОМК 32225) 

 

  Никанор Дмитриевич Захватаев (1898-1963). Уроженец д. Гари (совр. 

Малмыжский р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны 

командовал крупными воинскими соединениями. В 1945 г. присвоено звание Героя 

Советского Союза. Гвардии генерал-полковник. 

Фотокопии: 

– Встреча с союзниками. Вена, 1945 r. В центре генерал американской армии 

Паттон и генерал- лейтенант Н. Д. Захватаев. (КОМК 15355 НВ) 

– Генерал-лейтенант Н. Д. Захватаев. Перед участием в параде Победы. Москва, 

июнь 1945 г. 

– Письмо командующего 4-й гвардейской Армией 3-го Украинского фронта 

гвардии генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева знакомым из г. Вены, 17 апреля 1945 г. 

(КОМК 28648) 

– Записная книжка командующего войсками 1 -й Ударной Армии 

Прибалтийского фронта гвардии генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева, 1944 г. (КОМК 

11084) 

– Нарукавная нашивка американских войск — подарок американского генерала 

Паттона гвардии генерал-полковнику Н. Д. Захватаеву. Венгрия, апрель 1945 г. 

(КОМК 11065) 

– Парадная форма Героя Советского Союза гвардии генерал-полковника Н. Д. 

Захватаева, участника Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 1945 г. 

(КОМК 5775/1-10) 

– Портсигар – подарок гвардии генерал-лейтенанту Н. Д. Захватаеву от бойцов 

25-го гвардейского артиллерийского полка. 1943 г. Текст гравировки на крышке: 

«Гвардии генерал- лейтенанту Захватаеву от 25 Гв. арт. Полка. 9.10.1943 г.». (КОМК 

12854) 

– Нагрудный знак «Гвардия» генерала Н. Д. Захватаева, командира 

гвардейского стрелкового корпуса. 1942 г. (КОМК 12856).  

Знак «Гвардия» учрежден 21 мая 1942 года для военнослужащих гвардейских 

частей. Наименование «гвардейская» присваивалось тем частям и соединениям 

Советской Армии, которые проявили в боях за Родину героические подвиги, 

показали образцы мужества и отваги. Знак вручался каждому солдату, офицеру и 

генералу гвардейской части или соединения. 

– Часы карманные Героя Советского Союза гвардии генерал-полковника Н. Д. 

Захватаева. Начало XX в. Серебро, металл, эмаль. (КОМК 12855) 

– Нож перочинный Героя Советского Союза гвардии генерал-полковника Н. Д. 

Захватаева. 1941–1945 гг. (КОМК 10586) 



 

   Василий Федорович Калинин (1924–1944). Уроженец д. Волки (совр. 

Тужинский р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны командир 

стрелкового взвода, гвардии лейтенант. Погиб при форсировании реки Неман. В 

1945 году присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

– Фотокопия – В. Ф. Калинин. 1943-1944 гг. (КОМК 13404/24 НВ) 

– Грамота Президиума Верховного Совета СССР от 14 января 1947 г. о 

присвоении В.Ф. Калинину звания Героя Советского Союза. (КОМК 16371) 

– Извещение семье («похоронка») о ранении и смерти командира пулеметного 

взвода 171-го гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенанта В. Ф. Калинина. 

1944 г. (КОМК 3632 НВ) 

 

Иван Степанович Конев (1897–1973).  Уроженец д. Лодейно (совр. 

Подосиновский р-н Кировской обл.),  Маршал Советского Союза (1944 г.), дважды 

Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.). 

Фотокопии: 

– Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза И. С. Конев, 

1947 г. Фотохроника ТАСС. (КОМК 3359 НВ) 

– Командующий Калининским фронтом генерал-полковник И. С. Конев, 1942 г. 

(КОМК 6071 НВ) 

– Маршал Советского Союза И. С. Конев, 1944 г. Фотохроника ТАСС. Фото Л. 

Леонидова. (КОМК 3359 НВ) 

– Маршал Советского Союза И. С. Конев (слева) и генерал-полковник Сусайков 

в штабе фронта. Июль 1944 г. Фото Чинаева. (КОМК 3356 НВ) 

– Маршал Советского Союза И.С. Конев беседует с летчиками-гвардейцами 

штурмовой авиации. Действующая армия. 2-й Украинский фронт, 17 мая 1944 г. 

Фотохроника ТАСС. Фото Л. Леонидова. (КОМК 3359 НВ) 

– Китель Маршала Советского Союза И. С. Конева, 1945 г. 

 

  Иван Дмитриевич Костин (1915–1945). Уроженец г. Вятки (Киров). Во время 

войны командир артиллерийского полка, гвардии подполковник. Погиб 24 апреля 

1945 года при форсировании канала Тельтов (Берлин). В 1945 году удостоен звания 

Героя Советского Союза посмертно. 

Фото: 

– И. Д. Костин. 1941 г. (КОМК 7278) 

– И. Д. Костин. 1942 г. Надпись на обороте: «Моим дорогим родителям от сына. 

28 сентября г.» Запись о месте съемки зачеркнута военной цензурой. (КОМК 7279) 

– И. Д. Костин. 1943 г. (На груди орден Красной Звезды). (КОМК 7282) 

– И. Д. Костин во время излечения в госпитале. 1943 г. (КОМК 7280) Сборы 

командиров истребительных противотанковых бригад. Ст. Ильино, Гороховецкий 

лагерь. 4 марта 1944 г. (КОМК 7284) 

– И. Д. Костин 1944 г. (КОМК 7283) 

– Фотокопия. И. Д. Костин, командир полка самоходного орудия (в центре) с 

бойцами. Германия, 1945 г. 

– Бурка командира 702-го самоходного артиллерийского полка гвардии 



подполковника И. Д. Костина. (КОМК 7267) 

– Орден Отечественной войны II степени И. Д. Костина. (Эмблема «серп и 

молот» в центре ордена не сохранилась) (КОМК 7268). Орденская книжка (КОМК 

7269). Орден учрежден в 1942 году. Награждались военнослужащие и партизаны, 

проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также 

военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых 

операций наших войск. 

– Часы карманные И. Д. Костина. Начало XX в. (КОМК 7270) 

– Письма гвардии подполковника И. Д. Костина родителям из действующей 

армии. 1944–1945 гг. (КОМК 7289-7291). 

 

   Федор Алексеевич Костин (1903–1979). Уроженец с. Адышево (совр. 

Оричевский р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны снайпер, 

заместитель командира батальона по политчасти, гвардии капитан. В 1945 году 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Фото: 

– Ф. А. Костин (крайний слева) с сослуживцами. Красноярск, 1945 г. Снимок 

сделан во время остановки при переброске с западного на восточный фронт. (КОМК 

24439/1) 

– Герой Советского Союза гвардии капитан Ф. А. Костин. Москва, 1961 г. 

(КОМК 7160) 

– Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза Ф. А. Костина. 1945 г. 

(КОМК 24160 В-31) Звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия 

учреждено в 1934 г. Присваивалось за личные или коллективные заслуги перед 

Советским государством и обществом, связанные с совершением геройского 

подвига. Герою Советского Союза вручались: высшая награда СССР орден Ленина и 

знак особого отличия медаль «Золотая Звезда». 

– Орден Ленина и орденская книжка Героя Советского Союза Ф. А. Костина 

(КОМК 24159 В-29; КОМК 24294/17) 

– Нагрудный знак «Гвардия» гвардии капитана Ф. А. Костина. 1941-1945 гг. 

(КОМК 24161/3) 

– Орден Красной Звезды № 330579 Ф. А. Костина (КОМК 24161/5) 

– Орден Красной Звезды № 2267216 Ф. А. Костина /КОМК 24161 /6). Учрежден 

в 1930 году. Награждались за личное мужество и отвагу в боях, отличную 

организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими 

успеху наших войск: 

– Орден Отечественной войны I степени № 93416 Ф. А. Костина (КОМК 

24161/8) 

– Орден Отечественной войны II степени № 247439 Ф. А. Костина (КОМК 

24161/7). 

Орден учреждён В 1942 году. Награждались военнослужащие и партизаны, 

проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также 

военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых 

операций наших войск. 

– Медаль «За отвагу» № 302955 Ф. А. Костина (КОМК 24161/16 В-197).  



Учреждена в 1938 году. Награждались медалью за личное мужество и отвагу, 

проявленное в боях, при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с 

риском для жизни. 

– Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» Ф. А. Костина (КОМК 24161/18). Учреждена 9 мая 1945 года. Награждались все 

военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах 

Вооруженных Сил СССР непосредственное участие на фронтах Великой 

Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах. 

– Почтовые карточки с письмами Ф. А. Костина жене из действующей армии. 

1943-1944 гг. (КОМК 24855/5,6,8,9,11) 

– Письма Ф. А. Костина жене из действующей армии. 1943–1944 гг. (КОМК 

24855/7,10) 

– Записная книжка заместителя командира батальона по политчасти, гвардии 

капитана Ф. А. Костина. 1945 г. (КОМК 24294/19) 

– Удостоверение к медали «За взятие Кенигсберга» Ф. А. Костина. 1946 г. 

(КОМК 24294/12). Медаль была учреждена в 1945 году. Награждались 

военнослужащие – непосредственные участники героического штурма и взятия 

города Кенигсберга. 

– Удостоверение к медали «За победу над Японией» Ф. А. Костина. 1946 г. 

(КОМК 24294/13).  Медаль была учреждена в 1945 году. Награждались все 

военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава частей и соединений, 

принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против японских 

милитаристов на Дальнем Востоке. 

– Благодарность гвардии капитану Ф. А. Костину от Верховного 

Главнокомандующего за успешные боевые действия по освобождению Манчжурии. 

1945 г. (КОМК 24294) 

– Справка о ранении Ф. А. Костина от 10 октября 1943 г. (КОМК 24294/10) 

– Вещевая книжка Ф. А. Костина. 1944 г. (КОМК 24294/14) 

 

   Петр Константинович Крестьянинов (1925–1944). Уроженец с. Ральники 

(совр. Малмыжский р-н Кировской обл.) Во время Великой Отечественной войны 

радист танка, рядовой. Погиб в бою у села Явкино, Украина (экипаж – командир 

танка младший лейтенант В.А. Сивков и радист П. К. Крестьянинов взорвали себя 

вместе с танком). В 1944 году присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

– Письмо командира воинской части № 22110 полковника Солдатова 

Константину Михайловичу Крестьянинову о подвиге и гибели его сына. 1944 г. 

(КОМК 3478) 

 

  Федор Михайлович Кустов (1904–1972). Уроженец д. Малые Ветхи (совр. 

Ярославская обл.). Во время Великой Отечественной войны командир стрелкового 

полка, подполковник. В 1944 году присвоено звание Героя Советского Союза. После 

войны жил в г. Кирове. 

– Фотокопия. Ф. М. Кустов. 1945 г. (КОМК 7177) 

–  Военная форма подполковника Ф. М. Кустова 1944-1945 гг. (фуражка, 

гимнастерка без погон, брюки-галифе, ремень с портупеей) (КОМК 12950/1-4) 



– Полевые топографические карты с пометами Ф. М. Кустова. 1941 г. (КОМК 

7178-7186) 

– Удостоверение личности адъютанта командира 24-й стрелковой дивизии 

старшего лейтенанта Ф. М. Кустова. 1941 г. (КОМК 12955) 

– Письмо Ф. М. Кустова однополчанам перед боем с распоряжениями на случай 

гибели. 3 января 1943 г. (КОМК 7192) 

– Письмо из действующей армии жене Ф. М. Кустова Валентине Михайловне от 

группы автоматчиков-однополчан с поздравлением по случаю присуждения ее мужу 

звания Героя Советского Союза. 26 августа 1944 г. (КОМК 7187) 

 

  Михаил Яковлевич Лаптев (1918–1943). Уроженец д. Старая Коса (совр. 

Малмыжский р-н Кировской обл.). В годы Великой Отечественной войны командир 

взвода автоматчиков, младший лейтенант. Погиб при форсировании реки Днепр. В 

1943 году удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. 

– Грамота Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1950 г. о 

присвоении М. Я. Лаптеву звания Героя Советского Союза. (КОМК 26984) 

 

    Иван Дмитриевич Лимонов (1924-1991). Уроженец д. Чуваши (совр. 

Кирово-Чепецкий р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны 

командир пулеметного взвода, гвардии лейтенант. В 1943 году присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

– Фото – Герой Советского Союза И. Д. Лимонов. 1968 г. (КОМК 8728) 

– Полевая книжка Гвардии младшего лейтенанта И. Д. Лимонова. 1943 г. 

(КОМК 5474/3) 

– Книга «Наставление по стрелковому делу» (Воениздат, 1944 г.) гвардии 

лейтенанта И. Д. Лимонова. (КОМК 5474/4) 

– Нож разведчика в самодельных ножнах, подаренный И. Д. Лимонову 

товарищем во время одного из боев. 1943 г. (КОМК 5474/1-2) 

 

  Владимир Никифорович Опалев (1919-1994). Уроженец д. Батиха (совр. 

Фаленский р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны командир 

эскадрильи штурмового авиаполка, полковник. В 1944 году присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

– Фотокопия – Герой Советского Союза В. Н. Опалев.  1944 г. (КОМК 596/40 

НВ) 

– Планшет для полетных карт и документов командира эскадрильи штурмового 

авиаполка, полковника В. Н. Опалева. 1941–1945 гг. (КОМК 5994 или КОМК 7075) 

 

  Андрей Иванович Ратов (1893–1978). Уроженец д. Чириково (совр. 

Уржумский р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны командир 

артиллерийской дивизии, гвардии генерал-майор артиллерии. В 1943 году присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

– Прибор управления артиллерийским огнем командира артиллерийской 

дивизии гвардии генерал-майора А. И. Ратова. 1941-1945 гг. (КОМК 7465/1) 

– Прибор для пристрелки артиллерийского орудия по измеренным отклонениям 



командира артиллерийской дивизии гвардии генерал-майора А. И. Ратова. 1937 г. 

(КОМК 7465/2) 

 

   Виктор Михайлович Самоделкин (1921–1999). Уроженец д. Труфакинцы 

(совр. Нагорский р-н Кировской обл.). В годы Великой Отечественной войны 

командир штурмового авиаполка, полковник. В 1946 году присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Фото: 

– Аэрофотоснимок В. М. Самоделкина. Разведка боем. Румыния, 

железнодорожная станция. 9 сентября 1944 г. (КОМК 5475/3) 

– Перед боевым вылетом. (2-й справа В. М. Самоделкин). Будапешт, май 1945 г. 

(КОМК 5475/1)  

– Пробоина от зенитного снаряда в корпусе самолета В. М. Самоделкина. 

Братислава, 31 марта 1944 г. (КОМК 5475/2) 

– Фотокопия – Герой Советского Союза гвардии майор В. М. Самоделкин. 1946 

г. (КОМК 9257 НВ) 

– Шлемофон командира штурмового авиаполка полковника В. М. Самоделкина. 

1941–1945 гг. (КОМК 5475/4) 

 

   Павел Григорьевич Тимшин (1925–2007). Уроженец д. Кирезь (совр. 

Уржумский р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны командир 

пулеметного расчета, младший сержант. В 1945 году присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

– Кобура пистолетная П. Г. Тимшина. 1941–1945 гг. (КП 401) 

– Поясной ремень П. Г. Тимшина. 1941–1945 гг. (КП 402) 

 

3. Ратный подвиг. 
 

   Николай Трофимович Петрухин (1907–1988) – участник советско-финской 

и Великой Отечественной войн. Командовал соединениями ВВС Балтийского и 

Северного флотов, генерал-лейтенант авиации. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени (5), Красной Звезды (2), Нахимова II степени, «9 сентября 1944 г.» 

(Болгария), медалями, в том числе медалью Китайской Народной Республики.  

Фото: 

– Н. Т. Петрухин (3-й слева), командующий Особой морской авиагруппой 

Ставки Верховного командования на Северном флоте с сослуживцами. 1942 г. 

(КОМК 29366/59) 

– Н. Т. Петрухин (2-й слева) на заседании Военного Совета Северного флота. 

1944 г. (КОМК 29366/52) 

– Орден Ленина Н. Т. Петрухина (КОМК 29366/7) 

– Ордена Красной Звезды Н. Т. Петрухина. (КОМК 29336/4, 5) 

– Орден Красного Знамени Н. Т. Петрухина. 1941-1942 гг. (КОМК 29336/11) 

– Орден Нахимова II степени Н. Т. Петрухина. 1944 г. (КОМК 29336/6) 

– Орден Отечественной войны I степени Н. Т. Петрухина. 1945 гг. (КОМК 

29336/8) 



– Медаль «За оборону Советского Заполярья» Н. Т. Петрухина. 1944-1945 гг. 

(КОМК 29336/27) 

– Медаль «За боевые заслуги» Н. Т. Петрухина (КОМК 29336/25) 

– Медаль «За оборону Ленинграда» Н. Т. Петрухина (КОМК 29336/26) 

 

   Павел Миронович Зорин (1913–2001). Уроженец д. Зорины (совр. Кирово-

Чепецкий р-н Кировской обл.). Во время Великой Отечественной войны командир 

минометного расчета, сержант. Полный кавалер ордена Славы (1944, 1944, 1946). 

– Фото –  П.М. Зорин, старшина, полный кавалер ордена Славы. 1946 г. (КОМК 

8500) 

– Пилотка старшины П. М. Зорина. 1944-1945 гг. (КОМК 8499) 

 

  Николай Александрович Морозов (1924–2019). Уроженец д. Шабалины 

Котельничского р-на Кировской области. Во время Великой Отечественной войны  

старший сержант,  командир миномётного расчёта. Полный кавалер ордена Славы 

(1944,1945).   

– Фото Н. А. Морозов (КОМК 8945 НВФ)  

 

  Александр Максимович Мухин (1923–2003). Уроженец д. Ташкем (совр. 

Уржумский р-н Кировской обл.) Во время Великой Отечественной войны командир 

отделения саперной роты, старший сержант. Полный кавалер ордена Славы (1944, 

1945, 1980). Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». 

– Фотокопия. А. М. Мухин. Действующая Армия, Литва, май 1945 г. (КОМК 

7492 НВФ) 

– Шинель А. М. Мухина. 1944–1945 гг. (КОМК 22545) 

 

  Тихон Иванович Буторин (1896–1958). Уроженец д. Кокоры Кумёнского р-на 

Кировской области.  Генерал-майор авиации. Во время Великой отечественной 

войны командовал воинскими соединениями армии Западного фронта. 

– Кортик офицерский генерал-майора авиации Т. И. Буторина. (КОМК 13698) С 

портупеей. 

– Медаль «За оборону Сталинграда» Т. И. Буторина. 1944 г. (КОМК 13696) 

Учреждена в 1942 году,  награждались все участники героической обороны города 

Сталинграда.  

– удостоверение к медали  (КОМК 13778/21).  

– Благодарности Верховного Главнокомандующего Т. И. Буторину. 1945 г. 

(КОМК 13768/22-23)  

 

И.И. Кропачев (1909 -  1941). Уроженец Оричевского р-на Кировской области. 

Красноармеец 11-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в  октябре 1941 г. Останки 

был найдены бойцами одного из поисковых отрядов Кировской области.   

– Фото И. И. Кропачева. 1940 г. 

– Солдатский медальон с вкладышем И. И. Кропачева (КОМК 29141) 

 

  Ливерий Иванович Шильников – участник штурма Берлина, кавалер 4-х 



орденов Красной Звезды. 

– Орден Красной Звезды Л. И. Шильникова. (КОМК 19979) 

– Фотокопия. Л. И. Шильников в кабинете Гитлера. 1945 г. (КОМК 5419 НВ) 

 

  Петр Тимофеевич Сырчин (1916–1944).  В 1939–1940 годы участвовал в 

войне с белофиннами, участник Великой Отечественной войны, капитан ВВС. Погиб 

19 июня 1944 года в бою под г. Выборгом. Награжден 2-мя орденами Красного 

Знамени, орденом Ленина, медалями. Останки обнаружены и захоронены в братской 

могиле в 1958 г. 

Фотокопии: 

– П. Т. Сырчин. 1941–1042 гг. (КОМК 5426/4) 

– П. Т. Сырчин. 1943–1044 гг. (5426/3) 

– Часы карманные наградные П. Т. Сырчина. 1940 г. На крышке выгравирована 

надпись «Старшему лейтенанту Сырчину П.Т.– участнику окружных соревнований 

эскадрилий, занявшей 1 место, от командующего ВВС ЛВО генерал-майора авиации 

А. Л. Новикова 1940 г.». 

 

  Александр Дмитриевич Фокин (1897–1981). Уроженец с. Великорецкое 

(совр. Юрьянский р-н Кировской обл.). Ученый-биолог, краевед, музейный 

работник.    Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 года. В звании 

рядового 1-й гвардейской Кантемировской танковой Армии дошел до Берлина, 

награжден 4-мя боевыми наградами. 

– Фото А. Д. Фокина периода Великой Отечественной войны 

– Книжка красноармейская А. Д. Фокина. Выдана 29 сентября 1944 г. (КОМК 

24020) 

– Временное удостоверение ефрейтора А. Д. Фокина к медали «За боевые 

заслуги». 1945 г. (КОМК 21599) 

– Шинель рядового Советской Армии А. Д. Фокина. 1944–1945 гг. (КОМК 

21550) 

– Медаль «За взятие Берлина» А. Д. Фокина. 1970 г. (КОМК 21514) и 

удостоверение к ней (КОМК 21515) Учреждена в 1945 г. Награждались 

военнослужащие — непосредственные участники героического штурма и взятия 

Берлина. 

– Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» А. Д. 

Фокина. 1970 г. (КОМК 21516) и удостоверение к ней (КОМК 21517) 

 

   Александр Евгеньевич Люстрицкий (1910–1974). Художник, график, член 

Союза художников. Участник Великой Отечественной войны. 

– Фото – А. Е. Люстрицкий (слева) с сослуживцем. 2-й Украинский фронт. 1944 

г. (КОМК 2811/5 НВФ) 

– Медаль «За взятие Будапешта» А. Е. Люстрицкого. 1947 г. и удостоверение к 

ней (КОМК 14146/12) 

– Медаль «За взятие Вены» А. Е. Люстрицкого. 1947 г. и удостоверение к ней 

(КОМК 14146/11) 

– Медаль «За боевые заслуги» А. Е. Люстрицкого. 1946 г. и удостоверение к ней 



(КОМК 14146/7) 

– Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1944 

гг.» А. Е. Люстрицкого. 1947 г. и удостоверение к ней (КОМК 14146/10) 

Фронтовые зарисовки А. Е. Люстрицкого:  

– На Украине. 1944 г. Бумага, карандаш. (КОМК 4525)  

– В Вене. 1945 г. Бумага, карандаш. (КОМК 4529) 

 

   Юрий Константинович Цекаловский (г.р. 1917) – в период Великой 

Отечественной войны командир взвода 64-й отдельной гвардейской зенитной 

батареи, старший сержант. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За 

Боевые Заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

– Ложка Ю. К. Цекаловского, с которой он прошел всю войну. 1941-1945 гг. 

(КОМК 5802/1) 

– Фото – Ю. К. Цекаловский. 2 ноября 1945 г. (КОМК 5802/8) 

– Прием в кандидаты КПСС на передовой линии фронта. 1944 г. 2-й слева 

парторг зенитной батареи старший сержант Ю. К. Цекаловский. (КОМК 5802/9) 

 

   Иван Афанасьевич Зянкин – участник обороны Ленинграда 1941-1942 гг. 

– Пилотка И. А. Зянкина. (КОМК 5805/1) 

– Медаль «За оборону Ленинграда» И. А. Зянкина. 1942 г. (КОМК 5804/2) 

Учреждена в 1942 году, награждались все участники героической обороны 

Ленинграда. 

– Удостоверение к медали (КОМК 5804/3).. 

 

   Александр Иванович Вылегжанин — уроженец Кировской области, 

участник Великой Отечественной войны. 

Награды А. И. Вылегжанина: 

– Орден Красной Звезды (КОМК 5984) и орденская книжка к нему (КОМК 

5990) 

– Медаль «За Отвагу» (КОМК 5985) 

– Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» и удостоверение к ней (КОМК 5986/1-2) 

– Медаль «За победу над Японией» и удостоверение к ней (КОМК 5987/1-2) 

– Медаль «За взятие Кенигсберга» и удостоверение к ней (КОМК 5988/1-2) 

 

Алексей Степанович Лаптев – во время Великой Отечественной войны 

участник партизанского движения на территории Белоруссии. 

– Удостоверение командира партизанского отряда А. С. Лаптева. 1942 г. (КОМК 

6047) 

– Удостоверение начальника штаба 4-го батальона партизанской бригады А.С. 

Лаптева. 1943 г. (КОМК 6048) 

– Выписка из приказа о присвоении А. С. Лаптеву звания капитана от 28 апреля 

1943 г. (КОМК 6049) 

– Медаль «Партизану Отечественной войны» II степени Германа 



Александровича Лаптева. 1944 г. Награжден за боевые действия в тылу противника 

на оккупированной территории в пределах Белорусской ССР. (КОМК 6046) 

Медаль учреждена в 1943 году. Награждались партизаны, начальствующий 

состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения, проявившие 

храбрость, стойкость и мужество в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу 

немецко-фашистских захватчиков. 

 

  Алексей Васильевич Кряжевских – в период Великой Отечественной войны 

воевал на Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах, рядовой. 

– Котелок солдатский А. В. Кряжевских. 1944–1945 гг. (КОМК 7387) 

– Ручка самодельная А. В. Кряжевских. 1943–1945 гг. Изготовлена бойцами-

сослуживцами в подарок из буковой балясины, позволяла писать в морозную пору, 

не снимая перчаток. (КОМК 7388) 

– Медальон солдатский А. В. Кряжевских. 1941–1945 гг. (КОМК 7389) 

– Санитарный индивидуальный пакет А. В. Кряжевских. 1944–1945 гг. 

Выдавался каждому бойцу для постоянного ношения при себе. (КОМК 7390) 

– Поясной ремень солдатский А. В. Кряжевских. 1942-1945 гг. (КОМК 7392) 

– Трубка курительная А. В. Кряжевских — фронтовой подарок сослуживцев по 

1-му Прибалтийскому фронту. (КОМК 7391) 

 

  Алексей Ильич Маренин – уроженец Верховинского (совр. Юрьянского) р-на 

Кировской обл., участник Великой Отечественной войны, один из защитников 

Брестской крепости. 

– Бритва фронтовая А. И. Маренина в самодельных ножнах. 1941–1945 гг. 

(КОМК 7430/1-2) 

– Фотокопия. А. И. Маренин. 1944 г. (КОМК 17789 НВ) 

 

  Сергей Михайлович Двинянинов – участник Великой Отечественной войны, 

в 1945 г. музыкант военного оркестра, присутствовавшего при подписании Акта о 

безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 г., рядовой. 

Фото: 

– С. М. Двинянинов. Берлин, май 1945 г. (КОМК 29612/2) 

– С. М. Двинянинов (в центре) с музыкантами французского военного оркестра. 

Берлин, май 1945 г. (КОМК 29612/3) 

– Рядовые военного оркестра С. М. Двинянинов (справа) и Г. А. Цокур. Берлин. 

8 мая 1945 г. (КОМК 29612/4) 

– Благодарность Верховного Главнокомандующего С. М. Двинянинову за 

взятие города Берлина. 2 мая 1945 г. (КОМК 29612/6) 

– Благодарность Верховного Главнокомандующего С. М.Двинянинову за 

полную победу над Германией. 9 мая 1945 г. (КОМК 29612/7) 

– Благодарственное письмо Главнокомандующего Советскими 

оккупационными войсками в Германии Маршала Советского Союза Г. К. Жукова – 

С. М. Двинянинову в связи с демобилизацией. 31 июля 1945 г. (КОМК 29612/8) 

 

  Николай Платонович Подволоцкий – уроженец  Мурашинского р-на 



Кировской обл., участник Великой Отечественной войны. 

Фото: 

– Рядовой Н. П. Подволоцкий. Владимир. 5 мая 1943 г. (КОМК 7660) 

– Лейтенант Н. П. Подволоцкий. 6 сентября 1945 г. (КОМК 7661) 

– Фляга солдатская трофейная Н. П. Подволоцкого. Германия, 1941 г. 

Алюминий, (с надписью «гвардии лейтенант Подволоцкий») (КОМК 7662) 

– Часы карманные Н. П. Подволоцкого, прошедшие с ним всю войну. 

Швейцария, начало XX в. (КОМК 7663) 

 

Николай Александрович Костяев — уроженец г. Кирова. Во время Великой 

Отечественной войны боец 409 артполка 131 дивизии 62-й Армии, участник 

обороны Сталинграда. Награжден медалями «За боевые заслуги» (1944), «За оборону 

Сталинграда» (1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945) 

Фото: 

– Н. А. Костяев с женой. Киров. 1941 г. На обороте надпись: «Уважаемый 

товарищ! В случае моей смерти за нашу дорогую Родину эту фотокарточку 

убедительно прошу выслать моей дорогой жене...». Фотография всю войну 

хранилась в записной книжке в кармане гимнастерки Н.А. Костяева (КОМК 13539/9 

НВФ) 

– Н. А. Костяев. Прага. 1945 г. (КОМК 13539/1 НВФ) 

– Медаль «За боевые заслуги» Н. А. Костяева. 1944 г. (КОМК 8159) и 

удостоверение к ней (КОМК 12851/31 НВФ) 

– Медаль «За оборону Сталинграда» Н. А. Костяева. 1948 г. (КОМК 8160) и 

удостоверение к ней (КОМК 12851/23 НВФ) 

– Книжки красноармейские Н. А. Костяева от 13 февраля 1942 г. (КОМК 

12851/30 НВФ); от 22 ноября 1942 г. (КОМК 12851/28 НВФ) 

– Справка военного госпиталя № 289 г. Уфы о ранении Н. А. Костяева от 22 

октября 1942 г. (КОМК 12851/29 НВФ) 

– Открытка Н. А. Костяева — жене. Польша, 22 января 1945 г. (КОМК 12851/36 

НВФ) 

– Фляга солдатская. Чехия, 1914 г. Подарок Н. С. Костяеву от чешского солдата 

в Праге в 1945 г. (КОМК 16887) 

 

  Валентин Петрович Нечаев — уроженец Глазовского уезда Вятской губ., 

участник Великой Отечественной войны. (1942–1945 гг.) 

– Орден Красной Звезды В. П. Нечаева. 1943 г. (КОМК 23357/1) и орденская 

книжка (КОМК 23357/27) 

– Медали «За отвагу» В. П. Нечаева. (КОМК 23357/3,4) 

– Благодарности Верховного Главнокомандующего В. П. Нечаеву 1944-1945 гг. 

(КОМК 23357/9, 10, 13, 14) 

– Боевая характеристика В. П. Нечаева. (КОМК 23357/11) 

– Портрет В. П. Нечаева. Рисунок карандашом. 1944 г. (КОМК 23357/12) 

 

Михаил Иванович Сурнин (1915–1944) — уроженец г. Котельнича (Кировская 



обл.). Во время Великой Отечественной войны летчик-штурмовик, гвардии капитан. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 

медалями. Погиб в боях за освобождение Югославии. 

Фото: 

– М. И. Сурнин, курсант школы военных летчиков. Оренбург. 1941 г. (КП 1360) 

– М. И. Сурнин. Польша. 1944 г. (КП 1154) 

– М. И. Сурнин с невестой Шурой. 8 мая 1944 г. (КП 1358) 

– Письмо из воинской части Серафиме Михайловне Сурниной, матери М. И. 

Сурнина о гибели сына. 29 декабря 1944 г. (КОМК 25679) 

– Ложка солдатская М. И. Сурнина. 1941-1944 гг. (КП 2689) 

 

  Леонид Николаевич Рахманов (1908-1988) — уроженец г. Котельнича 

(Кировская обл.), писатель. В период Великой Отечественной войны военный 

корреспондент. 

Фотокопии: 

– Л. Н. Рахманов, военный корреспондент. Мурманск. 1941 г. (КОМК 9012/7 

НВФ) 

– Л.Н. Рахманов (слева) на фронте среди бойцов. 1941 г. (КОМК 2854 НВФ) 

– Полевая сумка военного корреспондента Л.Н. Рахманова. 1941–1945 гг. 

(КОМК 28083) 

– Солдатский медальон Л. Н. Рахманова. 1941 г. (КОМК 28084) 

 

  Валериан Иванович Магнитский-  уроженец с. Турек (совр. Уржумский р-н 

Кировской обл.) Военврач-эпидемиолог в действующей армии, гвардии полковник 

медицинской службы. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 

Знамени, медалями. 

Фото. 

– В.И. Магнитский. 1948 г. (КОМК 26254) 

– Записи В.И. Магнитского периода Великой Отечественной войны о 

необходимых противоэпидемических мерах в действующей армии. 1941-1945 гг. 

(КОМК 26255) 

– Удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» В.И. Магнитского. (КОМК 26257) 

 

  Владимир Михайлович Мурзин.  

– Фото. Действующая Армия. 1944–1945 гг. (КОМК 15848/471 НВФ) 

– Комсомольский билет В. М. Мурзина. 1941 г. Пробит пулей в бою. 1943 г. 

(КОМК 34064/2) 

 

  Анатолий Андреевич Шибанов – в период Великой Отечественной войны 

летчик- бомбардировщик, лейтенант, участник Парада Победы. Награжден орденами 

Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени. 

Фото: 

– А. А. Шибанов, курсант Энгельской военной авиационной школы пилотов. 

1941 г. (КОМК 15848/3493 НВФ) 



– А. А. Шибанов, участник Парада Победы. Москва, 24 июня 1945 г. (КОМК 

15848/662 НВФ) 

– Участники Парада Победы. Москва, 24 июня 1945 г. Справа А. А. Шибанов. 

(КОМК 15848/66 НВФ) 

 

  Семен Михайлович Лопаткин (1926–1945) -  краснофлотец Тихоокеанского 

флота, матрос подводной - лодки «Л-19», погиб в бою 25 августа 1945 г.  

– Фото С. М. Лопаткина. Надпись на обороте «На вечную память Саше и Соне 

от братка Семена Л. 20/VI — 45 г.». 

– Фото. Семен Михайлович Лопаткин (справа). Владивосток. 19 апреля 1944 г. 

Надпись на обороте «На память дорогим родителям от сына». (КОМК 15848/20 

НВФ) 

 

  Василий Петрович Ворожцов (1922–1957) — уроженец (совр.) Оричевского 

р-на Кировской обл. В период Великой Отечественной войны краснофлотец 

Черноморского флота, гвардии старшина 1-й статьи. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени и 3 медалями. 

– Лента на форменную бескозырку «Береговая оборона Ч.Ф.» В.П. Ворожцова. 

1941-1945 гг. (КОМК 36952) 

– Чехол на форменную бескозырку В. П. Ворожцова. 1941-1945 гг. (КОМК 

18574/23 НВФ) 

– Форменная рубаха матросского и старшинского состава ВМФ. Принадлежала 

В. П. Ворожцову. 1941–1945 гг. (КОМК 36945/1) 

– Гимнастерка флотская  В. П. Ворожцова. 194–1945 гг. (КОМК 18574/30) 

– Воротники съемные к форменной матросской рубахе В. П. Ворожцова. 1941-

1945 гг. (КОМК 18574/24,25) 

– Трофейная коробка из-под авиационного прибора В. П. Ворожцова. Германия 

1944–1945 г. С этой коробкой Василий Петрович вернулся с войны после 

демобилизации, используя ее как чемодан. (КОМК 18574/1 НВФ) 

– Мундир парадный морской (летняя форма) В. П. Ворожцова, гвардии 

старшины 1-й статьи Черноморского флота. 1941-1945 гг. (китель и брюки КОМК 

36933/10, 11) 

– Часы наручные В. П. Ворожцова. 2-й Московский часовой завод, 1938 г. 

(КОМК 36945/2) 

– Шлемофон лётный. Принадлежал В. П. Ворожцову. 1941–1945 гг. (КОМК 

36933/6) 

 

  Борис Тихонович Вертоградов – в период Великой Отечественной войны 

боец 125-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Кировской области, 

дивизионный инженер. Награжден орденами Отечественной войны II степени, 

Красного Знамени, медалями. 

– Орден Отечественной войны II степени Б.Т. Вертоградова. 1943-1944 гг. 

(КОМК 18037/1) 

- Орден Красного Знамени Б.Т. Вертоградова. 1943-1944 гг. (КОМК 1837/2) 

- Письмо из действующей Армии Б.Т. Вертоградова — родным от 27 июня 1941 



г. (КОМК 18037/12) 

- Орденская книжка Б.Т. Вертоградова. 1946 г. С фото. (КОМК 18037/3) 

 

  Алексей Ильич Великоречин – в период Великой Отечественной войны 

старший политрук 275-й стрелкового полка 3-й Ударной Армии, майор. Награжден 

орденом Красной Звезды (1943 г.) 

Фото: 

– А. И. Великоречин. 1942 г. Надпись на обороте «Лучшему другу, жене, 

любимой, хорошей, самой близкой, родной Лизе. Алексей. 27.9.42.» (КОМК 

15848/3673 НВФ) 

– А. И. Великоречин с сослуживцами (стоит 2-й слева). Калининский фронт. 

1942 г. (КОМК 15848/3675 НВФ) 

– Орденская книжка к ордену Красной Звезды А. И. Великоречина. 1945 г. 

(КОМК 34064/319) 

– Удостоверение личности А.И. Великоречина о службе в политотделе 3-й 

Ударной Армии. 1942 г. (КОМК 15848/3658 НВФ) 

– Удостоверение личности А. И. Великоречина преподавателя Горьковского 

училища зенитной артиллерии им. В. М. Молотова. 1942 г. (КОМК 15848/3663 НВФ) 

 

  Иван Дмитриевич Штин (1907–1967) — уроженец с. Нема (Кировская обл.) 

В годы Великой Отечественной войны политрук 78-й гвардейской стрелковой 

дивизии, начальник дивизионной партийной школы, гвардии майор. Награжден 2 

орденами Красной Звезды, 3 орденами Отечественной войны, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Фото: 

– И. Д. Штин. 1944 г. (КОМК 18598/11 НВФ) 

– Группа офицеров 78-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1-м ряду 4-й справа 

И. Д. Штин. 1944 г. (КОМК 18598/8 НВФ) 

– Орденская книжка И. Д. Штина. 1950 г. (КОМК 18598/15 НВФ) 

– Удостоверение к медали «За освобождение Праги» И. Д. Штина. 1945 г. 

(КОМК 18598/2 НВФ) 

– Приказ об освобождении директора Кировской школы торгового и 

кулинарного ученичества И. Д. Штина от занимаемой должности ввиду ухода в 

РККА. 1 июля 1941 г. (КОМК 18598/18 НВФ) 

– Письмо из действующей Армии И. Д. Штина — жене. Декабрь 1944 г. На 

почтовой карточке. (КОМК 18598/17 НВФ) 

– Письмо из действующей Армии И. Д. Штина. 1943 г. На почтовой карточке. 

(КОМК 18598/21 НВФ) 

– Карты географические Европейской части СССР гвардии майора И. Д. Штина. 

Издание Генерального штаба РККА. Москва. 1940–1943 гг. (КОМК 36966/7-9) 

– Планшет И. Д. Штина. 1943-1945 гг. (КОМК 36966/1) 

– Поясной ремень форменный офицера РККА гвардии майора И. Д. Штина. 

1943-1945 гг. (КОМК 39966/6) 

– Сапоги армейские И. Д. Штина. 1943–1945 гг. (2 пары КОМК 36966/2-5) 



– Гимнастерка И. Д. Штина. 1943-1945 гг. (КОМК 18598/14 НВФ) 

– Погоны форменные майора стрелковых войск РККА И. Д. Штина. 1943-1945 

гг. (КОМК 18598/12,13) 

 

4. 311-я Двинская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая 

дивизия.   

 

Фронтовые фотографии фотографа-корреспондента 311-й Двинской 

стрелковой дивизии сержанта Даниила Федоровича Онохина 1941–1945 гг. 
 

 – Расположение ориентиров артиллерийской стрельбы. 1944 г. (КОМК 7383). 

 Рисунок дивизионного топографа 311-й Двинской стрелковой дивизии 

старшего лейтенанта Комлева. 

 

– Карта управления огнем артиллерии командира 311-й Двинской стрелковой 

дивизии Б. А. Владимирова. Издание Генерального штаба Красной Армии, 1942 г.; 

ручная разметка 1942 г. с приложением таблицы постановки плановых огней 

артиллерии на 30.08.1944 г. (КОМК 7382) 

 

– Фляга солдатская бойца 311-й  Двинской стрелковой дивизии Степана 

Федотовича Караваева. 1942 г. (КОМК 7140) 

 

– Пилотка рядового 311-й Двинской стрелковой дивизии Михаила Васильевича 

Окишева. 1941–1945 гг. (КОМК 13619) 

 

Фото: 

– Гаврила Иванович Новоселов, боец 311-й Двинской стрелковой дивизии. 

Действующая Армия, 11 сентября 1942 г. (КОМК 25064) 

– Группа бойцов 311-й Двинской стрелковой дивизии. 2-й слева Гаврила 

Иванович Новоселов. Действующая Армия, 1942–1945 гг. (КОМК 25066, 25068) 

– Отправка на фронт. Фото Г. И. Новоселова. 1941 г. (КОМК 25067) 

 

– Фронтовой дневник снайпера 311-й Двинской стрелковой дивизии Павла 

Михайловича Зыкова. 1941-1945 гг. (КОМК 21314/1-2) 

 

– Письмо из действующей Армии бойца 311-й Двинской стрелковой дивизии П. 

Мясникова. (КОМК 6682 НВФ) 

 

5. Предметы солдатского быта. 

 

– Часы наручные трофейные.  Были выданы офицеру РККА Кириллу Ивановичу 

Гусеву во время Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. (КОМК 21321, 21322) 

 

– Полевая сумка бойца Ленинградского фронта Е.И. Зенцова, уроженца д. 

Индегойка (совр. Лебяжский р-н Кировской обл.) 1942–1943 гг. (КОМК 11736) 



 

– Шлем танкиста. 1930-е гг. (?) (КОМК 15848/3051 НВФ) 

 

– Шинель и портупея Б.А. Чуватина, фельдшера авиационной части. 1941–1945 

гг. (КОМК 22597),  (КОМК 22599) 

 

– Вещевая книжка командира роты, старшего лейтенанта Ивана Ивановича 

Субботина. 1941–1945 гг. Пробита пулей. (КОМК 17465) 

 

– Благодарность Верховного Главнокомандующего красноармейцу Николаю 

Никифоровичу Леушину за отличные боевые действия по овладению штурмом 

столицы Советской Латвии городом Ригой. 1944 г. (КОМК 17009) 

 

– Благодарность Верховного Главнокомандующего красноармейцу Николаю 

Никифоровичу Леушину за овладением городом-крепостью Брест. 1944 г. (КОМК 

17010) 

 

– Красноармейская газета «За Родину». 28 декабря 1944 г., 3 января 1945 г., 10 

мая 1945 г. (3 №№ КОМК 21316-21318) 

 

– Красноармейская газета «В бой за Родину» от 9 мая 1945 г. (КОМК 21315) 

 

– Кинжал немецкий трофейный в ножнах. Германия, 1940 г. Добыт Н.А. 

Бехтеревым в бою при освобождении г. Глухова Сумской области. (КОМК 14458/1-

2) 

 

– Медаль «За взятие Кенигсберга» Н. А. Бехтерева. 1945 г. (КОМК 19967) 

 

– Пистолет системы «Вальтер». Германия, 1930-е гг. Семена Васильевича 

Коркина. 

Добыт в качестве трофея в бою на Волоколамском направлении. 1941–1942 гг. 

(КОМК 7038) 

– Медаль «За освобождение Праги» Дениса Петровича Баранова, уроженца д. 

Малиниха Черновского района Кировской области. 1964 г. и удостоверение к ней 

(КОМК 10436/1-2) 

 

– Фляга солдатская Николая Георгиевича Зубарева. 1941–1945 гг. Металл, 

эмаль. (КОМК 16212) 

 

– Котелок солдатский. 1939 г. Алюминий. (КОМК 16254) 

 

– Зажигалка самодельная из гильзы патрона для ПТР. 1941-1945 гг. (КОМК 

11138) 

  

– Ложка солдатская трофейная. Германия, 1941-1945 гг. (КОМК 29213) 



 

Предметы, найденные в Мясном Бору Новгородской области на месте боёв 

1942 года. 

– Капсула стеклянная с дезинфицирующим веществом. (КОМК 11892 НВ) 

– Зеркальце круглое солдатское из 2-х составных частей. (КОМК 11896 НВ) 

– Фляжка солдатская стеклянная. 1942 г. (КОМК 11897 НВ) 

– Осколок от бомбы (снаряда) (КОМК 11895 НВ). 

– Обойма с патронами для трехлинейной винтовки. (КОМК 11894 НВ) 

– Патроны для трехлинейной винтовки. (КОМК 11893/1-5 НВ) 

– Звезда с головного убора красноармейца. (КОМК 11890 НВ) 

– Ножик перочинный. (КОМК 11889 НВ) 

– Компас командирский. (КОМК 11888 НВ) 

– Диск патронный для автомата ППШ. (КОМК 11887 НВ) 

– Ложки солдатские. (КОМК 11886; 11884 НВ) 

– Саперная лопатка (немецкая). (КОМК 11885 НВ) 

– Крышка от солдатского котелка. (КОМК 11883 НВ) 

– Ствольная часть с кожухом от автомата ППШ. (КОМК 11882 НВ) 

– Гильза от 45 мм снаряда. (КОМК 11881 НВ) 

– Патронный диск для пулемета Дегтярева (ППД). (КОМК 11880 НВ) 

– Штык 3-х линейной винтовки. (КОМК 11879 НВ) 

– Каска солдатская. (КОМК 11878 НВ) 

– Самозарядная винтовка обр. 1941 г. (КОМК 11877 НВ) 

– Монета 5-копеечная. (КОМК 11891 НВ) 

 

6. У войны не женское лицо. 
 

   Вера Александровна Ананьева(1924–1943) – радистка партизанского отряда. 

Фото: 

– В. А. Ананьева. 1942 г. (КОМК ?) 

– Извещение о гибели В. А. Ананьевой. 1943 г. (КОМК 22113/6) 

– Письма В. А. Ананьевой из школы радистов в Москве семье в г. Киров. 1942 г. 

(КОМК - 22113;24177, 24178, 24179, 24174) 

 

   Анна Ивановна Рычкова – уроженка г. Вятки (Киров). Участница Великой 

Отечественной войны (1942–1945), врач полевого эвакопункта, капитан 

медицинской службы. Награждена орденом Красной Звезды (1945 г.), медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

– Орден Красной Звезды А.  И. Рычковой. 1945 г. (КОМК 23002) и орденская 

книжка к нему (КОМК 23017) (с фото. 

– Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» А. И. Рычковой. 1946 г. (КОМК 23001) и удостоверение к ней. (КОМК 23015) 

– Благодарность Верховного Главнокомандующего за овладение городом 

Запорожье А. И. Рычковой. 1943 г. (КОМК 23009) 

– Благодарность Верховного Главнокомандующего за овладение городом 

Одессой 



А. И. Рычковой. 1944 г. (КОМК 23008) 

– Благодарность Верховного Главнокомандующего за форсирование реки Одер. 

А. И. Рычковой. 

г. (КОМК 23006) 

– Благодарность Верховного Главнокомандующего за овладение городом и 

крепостью Бреславль (Бреслау) А. И. Рычковой. 1945 г. (КОМК 23007) 

– Благодарственная грамота А. И. Рычковой в честь возвращения на Родину с 

Победой от Главнокомандующего группой войск Красной Армии Маршала 

Советского Союза И. С. Конева. 1945 г. (КОМК 23010) 

– Справка Управления полевого эвакопункта № 158 А. И. Рычковой о 

прохождении службы в составе действующей Армии. 1945 г. (КОМК 7920 НВФ) 

 

   Клавдия Васильевна Семенова (Юрлова). Уроженка с. Большой Рой (совр. 

Уржумский р-н Кировской обл.). Участница обороны Москвы, рядовая войск ПВО.  

– Фото. К. В. Семёнова (слева) с подругой. 1942 г. (КОМК 15838/457 НВФ) 

 

  Фото. Нина Косолапова. 1943–1945 гг. (КОМК 15848/470 НВФ) 

 

   Фото. Боевые подруги.  

Слева-направо: К. Е. Шуплина, Проскурина, Хворостова. 1943 г. (КОМК 

15848/1449 НВФ) 

 

   Гимнастерка армейская образца 1943 г. Принадлежала Таисии Дмитриевны 

Веселовой (КОМК 31032) 

 

   Поясной ремень форменный Красной Армии. Принадлежал медсестре М. И. 

Корнеевой. Ленинградский фронт.  1941–1945 гг. (КОМК 18580) 

 

7. Врачи в Великую Отечественную войну. 

  

  Александр Николаевич Бакулев (1890–1967). Выдающийся хирург. Во время 

Великой Отечественной войны работал в госпиталях Саратова, Сызрани, Москвы. В 

1943 году возглавил кафедру факультетской хирургии 2-го Московского 

университета. 

– Медаль «За оборону Москвы» А. Н. Бакулева и удостоверение к ней. 1944 г. 

(КОМК 12431/1-2) 

– Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

А.Н. Бакулева и удостоверение к ней. 1946 г. (КОМК 12432/1-2) 

– Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» А. Н. Бакулева и удостоверение к ней (КОМК 13975/1-2) 

– Билет члена Госпитального Совета при главном Управлении Эвакогоспиталей 

Наркомздрава СССР А. Н. Бакулева. 1942–1943 гг. (КОМК 13974/49) 

– Приказ Народного Комиссара здравоохранения РСФСР № 39 о вынесении 

благодарности А. Н. Бакулеву за самоотверженную работу в эвакогоспиталях 

Наркомздрава РСФСР в период Великой Отечественной войны. 1946 г. (КОМК 



13974/63) 

 

   Григорий Кузьмич Волков – во время Великой Отечественной войны 

начальник эвакогоспиталя в г. Кирове, заслуженный врач РСФСР. 

– Грамота Кировского обкома ВКП (б) и Кировского облисполкома с 

объявлением благодарности Г. К. Волкову. 1943 г. (КОМК 7310) 

– Почетная грамота Наркомата здравоохранения СССР Г. К. Волкову. 1945 г. 

(КОМК 7311) 

– Фото. Г. К. Волков, заслуженный врач РСФСР. (КОМК 7309) 

– Нарукавная нашивка и петлицы Г. К. Волкова 1941-1943 гг. (КОМК 7676; 

7677) 

 

   Георгий Васильевич Уткин – во время Великой Отечественной войны 

хирург челюстно-лицевого госпиталя в г. Кирове. 

– Почетная грамота руководства челюстно-лицевого госпиталя № 1093 в г. 

Кирове Г.В. Уткину на звание лучшего врача. 1944 г. (КОМК 7334) 

– Письмо раненого А.И. Касьянова – хирургу Г.В. Уткину с благодарностью за 

успешное излечение. 1947 г. (КОМК 7345) 

– В операционной Кировского эвакогоспиталя № 1093. Оперирует Г. В. Уткин. 

1949 г. (КОМК 7335) 

– Г. В. Уткин среди раненых в Кировском эвакогоспитале № 1093. 1945 г. 

(КОМК 7377) 

 

– Благодарственное письмо раненых палаты № 2 госпиталя № 3156 — 

шефам, работникам швейной фабрики. Киров. 17 апреля 1943 г. (КОМК 3755) 

 

 

8. Город трудовой славы. 

 

Орден Трудового Красного Знамени Кировского кожевенно-обувного 

комбината имени Коминтерна. 1944 г. (КОМК 13701 В-188) и орденская книжка к 

нему. 

 

Грамота Президиума Верховного Совета СССР о награждении Кировского 

кожевенно-обувного комбината имени Коминтерна орденом Трудового Красного 

Знамени. 1944 г. (КОМК 31642/14) 

 

Переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомата легкой 

промышленности «Победителю во Всесоюзном социалистическом 

соревновании» Кировского овчинно-шубного завода. 1942-1945 гг. (КОМК 8340) 

Коллектив Кировского овчинно-шубного завода неоднократно в годы Великой 

Отечественной войны выходил победителем в соревновании среди родственных 

предприятий за выпуск теплых вещей для воинов Красной Армии и Военно-

Морского Флота. В мае 1946 года это Красное знамя было вручено предприятию на 

вечное хранение. 



 

Переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомата легкой 

промышленности «Победителю во Всесоюзном социалистическом 

соревновании» Бобинского торфопредприятия Кировского кожевенно-обувного 

комбината имени Коминтерна. 1941-1945 гг. В 1946 году вручено предприятию на 

вечное хранение. (КОМК 8341) 

 

Грамота о передаче на вечное хранение Красного знамени ВЦСПС и 

Министерства легкой промышленности СССР Бобинскому торфо-предприятию 

Кировского кожевенно-обувного комбината имени Коминтерна за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. от 17 апреля 1946 г. 

(КОМК 7176) 

 

Орден «Знак Почета» Василия Александровича Казаринова, рабочего 2-го 

прокатного цеха Кирсинского завода. 1945 г. и удостоверение к нему (КОМК 5996/1-

2) 

Значок «Отличник социалистического соревнования авиационной 

промышленности» В. А. Казаринова. 1941 г. и удостоверение к нему. (КОМК 

5998/1-2) 

 

Удостоверение И. К. Лужбина «Лучшему паровозному машинисту 

Кировской области». Киров, 1943 г. (КОМК 23945) 

 

Альбом «О работе комсомольской фронтовой бригады И. Шишкиной 

завода № 266 НКАП» (завод им. Лепсе). Киров, 1944 г. (КОМК 7384) 

 

 

  Мария Ивановна Калистратова. Первая женщина – машинист паровоза на 

Кировском отделении Горьковской железной дороге.  

– Фото. М. И. Калистратова. 

– Знак нагрудный «Отличный паровозник» М. И. Калистратовой. 1944 г. и 

удостоверение к нему (КОМК 8295/1-2 ), за образцовую работу на железнодорожном 

транспорте. 

– Китель М. И. Калистратовой. 1941-1945 гг. (КП 1072) 

 

  Михаил Феоктистович Катаев. Составитель поездов станции Киров 

Горьковской железной дороги. Его бригада сократила время формирования составов 

вдвое. Технология сортировки вагонов, разработанная М. Ф. Катаевым, была 

признана Наркоматом путей сообщения самой эффективной из всех существовавших 

на железных дорогах СССР.   

– Удостоверение М. Ф. Катаева «Лучшему составителю поездов Кировской 

области». Киров, 1943 г. (КОМК 7973) 

– Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

М.Ф. Катаева. (КОМК 7977) 

– Фуражка форменная М. Ф. Катаева. Киров. 1940-е гг. (КОМК 7979) 



 

 Заявление А. А. Казаковой в райком ВЛКСМ Ждановского района г. Кирова 

об отправке по комсомольскому призыву на помощь героическому Сталинграду. 2 

марта 1943 г. (КОМК 3750) 

 

Значок «Отличник социалистического сельского хозяйства» Александра 

Ивановича Прозорова, председателя колхоза «Красная Армия» Бобинского с/с 

Кировского р-на Кировской обл. 1944 г. и удостоверение к нему. (КОМК 7754/1-2) 

 

«Медаль материнства» I степени Натальи Михайловны Степановой, 

колхозницы Куменского р-на Кировской обл. 1945 г. (КОМК 7194) и удостоверение 

к ней от 27 апреля 1945 г. (КОМК 7195) 

Учреждена в 1944 году, «Медалью материнства» I степени награждались 

матери, родившие и воспитавшие шесть детей. 

 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» Натальи Михайловны Степановой, колхозницы Куменского р-на Кировской 

обл. 1947 г. (КОМК 7196) и удостоверение к ней от 21 сентября 1947 г. (КОМК 7197) 

 

Соцобязательство токаря механического отделения цеха № 3 Кировского 

машиностроительного завода им. 1 Мая, бригадира фронтовой бригады, Марии 

Семеновны Глызиной. 1943 г. (КОМК 30766/2) 

 

Характеристика на Марию Семеновну Глызину, бригадира фронтовой 

бригады, стахановку Кировского машиностроительного завода им. 1 Мая. 1942-1943 

гг. (КОМК 30766/1) 

 

Социалистические обязательства коллектива фабрики металлоизделий 

Кировского Облместпрома на март и апрель месяцы 1943 г. (КОМК 30766/3) 

 

Протоколы комсомольских собраний первичной комсомольской организации 

Нагорской МТС Нагорского р-на Кировской обл. 1944 г. (КОМК 15848/1899 НВФ) 

 

Продукция. Киров, 1941 г.: 

– Полушубок из овчины.  (КОМК 5869) 

– Тулуп из овчины (КОМК 5874) 

 

9. За вклад тыла в Победу. 

 

  Орден «За вклад в Победу» Кировской области. 2006 г. (КОМК 37169 Н-

2903) и орденская книжка к нему (КОМК 18904 НВ). Этим орденом Кировская 

область была награждена Постановлением Совета по общественным наградам 

России № 4 от 20 марта 2006 г. 

 

10 . Быт тыла. 



 

Листовка информационная «Инструкция о порядке учета карточек на хлеб, 

продовольствие и промышленные товары, выдаваемые в течение месяца, 

возвращенных уволенными и выбывшими и вырезанных талонов из них» от 23 

ноября 1943 г. Кировская областная типография. (КОМК 32246/7) 

 

Хлебные карточки. 1942–1945 гг. (КОМК 5854/1-7) 

 

Карточки продовольственные рабочие семьи Снегиревых (А. Н.Снегиревой, 

И.В.Снегирева). Киров, 1942 г. (КОМК 32244/10-22) 

 

Репродуктор радиотрансляционной сети г. Кирова. 1941-1945 гг. (КОМК 7244) 

 

Поздравление-благодарность воспитанников Латвийского детского дома с. 

Кумены Кировской обл. — председателю Кировского облисполкома П. П. Кокурину. 

1944 г. (КОМК 28324) 

 

Адрес благодарственный воспитанников детского дома для эвакуированных 

из блокадного Ленинграда детей — первому секретарю Кировского обкома ВКП (б) 

Владимиру Васильевичу Лукьянову. Кировская область, 1943–1945 гг. Шелк, ручная 

вышивка. (КОМК 8457) 

 

Записная книжка Люси Литвинко, воспитанницы детского дома для 

эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. Кировская область, 1943 г. 

(КОМК 25452) 

 

Соцобязательство ученицы 4 класса Люси Литвинко. Кировская область, 1 

марта 1943 г. (КОМК 25454) 

 

Портфель школьный. Изделие Верховинского сетевязального товарищества, 

1943 г. (КОМК 8554) 

 

Грамота учителя Зои Варсонофьевны Чащиной за отличную работу в 

области народного образования. Кировский городской Комитет ВКП(б) и Исполком 

городского Совета депутатов трудящихся, 1944 г. (КОМК 14680) 

 

Пропуск П.П. Кокурина, секретаря Кировского обкома ВКП(б), для входа в 

Ленинградский Государственный Большой драматический театр. Киров, 1941 г. 

(КОМК 28309) 

 

Программа спектакля «Маскарад» по драме М.Ю.Лермонтова в Кировском 

областном драматическом театре. Сезон 1944-1945 гг. 

 

Шляпа дамская плетеная из мочала. Киров, 1941-1945 гг. (КОМК 7304) 

 



Ботинок из обрезков кожи на деревянной подошве. Кокоревская артель им. 1 

Мая Вяткожремутильпромсоюза, 1943 г. (КОМК 1682 ст. инв.) 

 

Ботинок из обрезков кожи на деревянной подошве. Утильцех завода им. 

Коминтерна, г. Киров. (КОМК 5954) 

 

Лапти, сплетенные в годы Великой Отечественной войны в с. Верходворье 

Кировской обл. 1941–1945 гг. Лыко. (КОМК 7441/1-2) 

 

Спецвыпуск газеты «Кировская правда» от 9 мая 1945 г. (КОМК 17465) 

 

 

 


