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Дети Григория Ивановича Лещёва. 
Константин Лещёв. 
 
      В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви 
села Владимирское (Иловка) Смоленского уезда Смоленской губернии 
зарегистрировано рождение сына Константина у священника этой же церкви 
Григория Ивановича Лещёва и его жены Марии Ивановны: 15(крещён 15) 
сентября 1898 года. Запись № 59. Даты даны по старому стилю. Восприемниками 
при крещении были: окончивший курс Смоленской Духовной Семинарии Алексей 
Иванович Лещёв и жена священника села Ермолино Рославльского уезда Елена 
Ивановна Щукина. 
      Алексей Иванович Лещёв-родился в 1875 году, старший брат Григория, 
закончил Смоленскую духовную семинарию, священник с 1898 года в селе Букино 
Краснинского уезда. Владельческое село Букино находилось по Ельнинскому 
почтовому тракту, по левую сторону, при речке Букинке. В 30 верстах от города 
Красный. 3 двора, мужчин 28, женщин29. Храм деревянный устроен в 1764 году 
полковником Л.Т.Тычинским. Престол один – во имя Смоленской Божией 
Матери – Одигитрии. Прихожан в 20 селениях, отст. 1 – 8 вёрст, 1121 мужского 
пола и 1055 женского пола. Земли церковной 55 десятин, из коих усадебной 2 
десятины, пахотной и сенокосной 45 десятин и остальная неудобья. Церковных 
сумм 869 рублей 77 копеек. Священник получает жалования 108 рублей и 
псаломщик 36 рублей. В селе земское училище. 
      Елена Ивановна Щукина(Молчанова) -жена Дмитрия Петровича Щукина, в 
1898 году был священником села Ермолино Рославльского уезда. После смерти 1 
марта 1900 года священника села Печёрское Смоленского уезда Некрасова 
Алексея Петровича, священническое место перешло Щукину, ставший 
впоследствии благочинным 1-го округа. 
Сёстры Наталья и Таисия Некрасовы, закончив 6 классов Смоленского 
Епархиального женского училища, завершивших полный курс в 1895 – 1896 уч. 
году, удостоены звания домашних учительниц. Служили учительницами в 
земской школе села Печёрского. Они учились и закончили училище вместе с 
Марией Берёзкиной – дочерью священника Ивана Филипповича Берёзкина. 
      В документах Смоленского губернского статбюро имеется подворная карточка 
на хозяйство священника Григория Ивановича Лещёва, проживавшего в селе 
Владимирское Владимирской волости Смоленского уезда. В сведениях о семье 
Григория Ивановича указано: хозяину 41 год; сыновьям 18 лет (учится в 
гимназии, это Константин), 17 лет (учится в ремесленном училище-это Павел, или 
как его все звали- Пай). Пока о гимназических годах я ничего не знаю. 
      Среди фотографий из семейного альбома Татьяны Евгеньевны Лещёвой, есть 
фото Константина датированная 12 марта 1919 года. Подписана: Личность 
Константина Григорьевича Лещёва, учителя Плаевской Советской 1 ступени 
школы Владимирской Волости Отдел Народного образования удостоверяет. 
Заведующий отделом Гр. Лещёв. Делопроизводитель В. Берёзкин. До 1917 года 
это была земская школа. Открыта в 1910 году. По данным на 1916/17 учебный год: 
курс 3 года, 3 отделения; 34 учащихся, в том числе 8 девочек; учительница 1, 
законоучитель 1, имелась библиотека. Находилась в деревне Плаи, Владимирской 
волости. В 24 верстах от Смоленска, 23 двора, жителей 88 мужского пола и 82 
женского. На 1978 год: Стабенский с/с Смоленского района1. 
      В архивной справке, которую я получил из управления ФСБ по Смоленской 
области в отношении Лещёва Григория Ивановича, арестованного 14 февраля 
1930 года, о Константине сказано: сын Константин,31 год, агроном, адрес ст. 

 
1 Смоленское земство и народное образование, 1865-1918 годы. Сборник материалов. Смоленск,2004г. 
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Бобынино Калужского округа.  
      При повторном аресте 27 сентября 1937 года в архивном деле сказано: сын 
Лещёв Константин 39 лет. Живёт Каминский район Московской области, 
заведующий семенной лаборатории. Жена Лещёва Мария Ивановна, 58 лет, 
Каминский район Московской области, без определённых занятий. Нужно читать 
- Каменский район (??)Московской области. 
В отделе военного комиссариата Тульской области по городу Ефремов, 
Ефремовскому и Каменскому районам, куда мной было отправлено заявление с 
просьбой о поиске документов о Константине Лещёве, кое -что было найдено. 
В Алфавитной книге призванных и отправленных в воинские части в 1942-1945гг 
по Каменскому РВК Тульской области, указано, что рядовой Лещёв Конст. Григ. 
1898г.р. 3.08.42 года учтён по ВУС № 133, проживал до призыва в Архангельском 
с/с и был направлен в Тульский ГВК. (справка от 26.08.2014 № 2/685) 
  
Ниже документы с сайта «Память народа». 
Лещев Константин Григорьевич. Военно-пересыльные пункты и запасные 
полки 
Дата рождения: 1898 Дата и место призыва: 03.08.1942 Каменский РВК, Тульская 
обл., Каменский р-н Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: 
Тульский ВПП. Прибыл в часть: Не ранее 03.08.1942 Воинская часть: Каменский 
РВК 
ЦАМО. Ф. Тульский ВПП Оп. 612744 Д. 45 
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 Лещев Константин Григорьевич. Военно-пересыльные пункты и запасные полки. Дата рождения: 1898 Воинское звание: 
красноармеец. Военно-пересыльный пункт: Тульский ВПП Куда выбыл: 1 зап. Ооб ЦАМО. Ф. Тульский ВПП Оп. 612741 Д. 8 
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Лещев Константин Григорьевич. Военно-пересыльные пункты и запасные 
полки 
Дата рождения: 1898 Дата и место призыва: Каменский РВК, Тульская обл., 
Каменский р-н 
Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Тульский ВПП. Выбытие 
из воинской части: 05.08.1942 Куда выбыл: 1 зап. отд. огн. б-н 
ЦАМО. Ф.Тульский ВПП Оп.612744 Д.12 
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Лещев Константин Григорьевич. Военно-пересыльные пункты и запасные 
полки. 
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Дата рождения: 1898 Воинское звание: красноармеец. Последнее место службы: 
131 осбр Военно-пересыльный пункт: 180 азсп. Прибыл в часть: 14.11.1943 
Воинская часть: ВПП 50 СКФ Номер команды: 6601 ЦАМО. Ф.8472 Оп.45717 Д.100 
 

 
 
Лещев Константин Григоревич (Григорьевич). Военно-пересыльные 
пункты и запасные полки 
Дата рождения: 1898 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 
180 азсп. Выбытие из воинской части: 13.12.1943 Куда выбыл: ДорУ 2 УкрФ 
Номер команды: 4000 
ЦАМО. Ф.8472 Оп.45717 Д.124 
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На сайте www.podvignaroda.ru есть документы о награждении Константина 
Григорьевича. 
   Приказ войскам 60-й армии по личному составу - № 0195/н от 12 июня 1945 
года. 
      От имени президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
– НАГРАЖДАЮ: - Орденом Славы 3 степени рядового Лещёва Константина 
Григорьевича, красноармейца полевого ветеринарного лазарета № 1023. 
 
В наградном листе указано, что Лещёв К.Г участвует в отечественной войне с 
августа 1942 года, на Западном, Центральном, 1 Украинском, 4 Украинском 
фронтах. Был ранен 13.06.1943 года. Был призван Каменским РВК Тульской 
области. 
Красноармеец товарищ Лещёв К.Г. состоя на службе в ПВЛ 1023 с августа 1944 
года по настоящее время в должности красноармейца ветеринарной службы 
зарекомендовал себя дисциплинированным и исполнительным воином К.А. и 
своим образцовым трудом по уходу и кормлению больных раненных лошадей 
обеспечил нормальные условия и успешное лечение-выздоровление больных-
раненных лошадей, за что неоднократно объявлялась ему благодарность. 
За указанные боевые заслуги тов. Лещёв достоин награждения 
Правительственной наградой – медалью «За боевые заслуги». 
16 мая 1945 года Командир ПВЛ 1023 майор в/с Терехин. 
Согласовано 17 мая 1945 года. Начальник Вет. Отдела 60 Армии полковник в/с 
Китаев. 
Начальник тыла армии генерал-майор и/с Сурков. Достоин правительственной 
награды орденом «Славы 3 степени». 31 мая 1945 года. 
 (ЦАМО. Ф.33. оп.686196. ед.хр. 5770 № записи 27699947 
http://www.podvignaroda.ru/). 

http://www.podvignaroda.ru/
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Лещев Константин Григорьевич. Орден Славы III степени. 
Дата рождения: 1898 Дата поступления на службу: 08.1942 Место призыва: 
Каменский РВК, Тульская обл., Каменский р-н Воинское звание: рядовой 
Воинская часть: ПВЛ 1023 60 А 
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Приказ подразделения №: 195/н от: 12.06.1945 Издан: ВС 60 А 
ЦАМО. Ф.33 Оп.686196 Д.5770 
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      Государственный архив Тульской области не нашёл документов по семенной 
лаборатории, где работал Константин. Но сообщил, что в справочнике «Солдаты 
Победы. 1941-1945гг.» в списке участников ВОВ по Каменскому району Тульской 
области значится Лещёв Константин Григорьевич, род.: 1898г.( Солдаты Победы. 



 

15 
 

1941-1945гг. Т.3, Тула, 2004, стр.387). 
 

      Каменский район — муниципальное образование в Тульской области России. 
Население — 12,2 тыс. человек. Административный центр — село Архангельское, 
население 3 тыс. человек, расстояние от Тулы 160 км. 

Район расположен на юге Тульской области, граничит с Орловской областью..  
      Почвы — выщелоченный чернозем, 69,6 тыс. га занимают сельхозугодья, в том 
числе 57,6 тыс. га — пашня. 
      Сельское хозяйство: основные отрасли — растениеводство и животноводство. 
Ведущие сельскохозяйственные культуры: пшеница, гречиха, сахарная свекла. 
      На территории района расположено 13 крупных сельскохозяйственных 
предприятий. Железная дорога через район не проходит.  
• Район образован в мае 1924 года в составе Ефремовского уезда Тульской 

губернии с центром в селе Каменка. 
• С 1926 года после упразднения уездов в прямом подчинении Тульской 

губернии. 
• В 1929 году в результате упразднения губерний Каменский район вошёл в 

состав Тульского округа Моск. Обл. уже с центром в селе Архангельское. 
• 26 сентября 1937 года район вошёл в состав вновь образованной Тульской 

области. 
• С 1962 по 1965 год район был упразднён, его территория входила в 

состав Ефремовского района.  
• В 2006 году району присвоен статус муниципального района. 
   
      Киришский район — территориальное и муниципальное образование в 
составе Ленинградской области. 
Административный центр — город Кириши. 
Район расположен на юге Ленинградской области в бассейне реки Волхов и его 
притока Пчёвжи. Граничит: 

• на севере — с Волховским муниципальным районом; 
• на востоке — с Тихвинским муниципальным районом; 
• на юге — с Новгородской областью (Любытинский, Маловишерский и 

Чудовский районы); 
• на западе — с Тосненским муниципальным районом; 
• на северо-западе — с Кировским муниципальным районом. 

1 августа 1927 года в ходе реформирования административно-территориального 
деления из части Волховского уезда Ленинградской губернии на территории 
нынешнего района были образованы Андреевский район с центром в с. Андреево 
и Будогощенский район с центром в п. Будогощь в составе Ленинградского округа 
Ленинградской области. 
В 1930 году в связи с ликвидацией округов районы вошли в непосредственное 
подчинение администрации Ленинградской области. 
30 сентября 1931 года райцентр Андреевского района был перенесён из с. 
Андреево в с. Кириши, а район переименован в Киришский. 
1 января 1932 года был упразднен Будогощенский район, его территория вошла в 
состав Киришского района. 
19 февраля 1944 года центр Киришского района был перенесён в р. п. Будогощь. 
С 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года район был упразднён, его территория 
входила в состав Волховского района. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12 января 1965 года образован Киришский район путём разукрупнения 
Волховского района. После восстановления районным центром вновь назначен р. 
п. Кириши. 
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В январе 1967 года город Кириши отнесён к категории городов областного 
подчинения. 
1 января 2006 года район получил статус муниципального района, в составе 
района образованы 2 городских и 4 сельских поселения, город Кириши вошёл в 
состав района, как городское поселение. 
 
архивная справка ЛСХИ за № 2889 от 15.11.2016г. 
      В архивных документах Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета имеются следующие сведения о Лещеве Константине Григорьевиче 
1898 г.р. (в документах дата рождения полностью не указана): 
- зачислен 02.12.1953 г. на 6 курс агрономического факультета, заочное отделение, 
Ленинградского сельскохозяйственного института (ЛСХИ), как закончивший 
теоретический курс Горецкого сельскохозяйственного института, 
- закончил ЛСХИ 29.06.1954 г. с присвоением звания ученого агронома. 
      В личном деле студента Лещева Константина Григорьевича, в анкете от 
20.11.1953г. значится:  
- в графе «отец» - Лещёв Григорий Иванович, умер; 
- в графе «мать» - Лещёва Мария Ивановна, умерла; 
- в графе «семейное положение» - холост; 
-          в Советской Армии  служил с августа 1942 г. по сентябрь 1945г., 
имел ранение. В 1945 г. награждён медалью «За Победу над Германией». 
 
Приложения; - ксерокопия автобиографии – на 2л. в 1 экз., 
- ксерокопия анкетного листа на 1л, в 1 экз. 
Основание: 1. Книги приказов ЛСХИ за 1953, 1954гг. 
2. Ф.1, ОЗО, 1954г., «Л»1. 
 
Автобиография 
Лещёва Константина Григорьевича. 
Родился в 1898 году в селе Владимирском Смоленском уезде и губ., Владимирской 
волости. По окончании сельской школы, поступил в Смоленскую гимназию, 
которую кончил в 1918 году. В этом же году поступил в Московскую Петровско-
Разумовскую ныне Тимерязьевскую академию. Но после зимних каникул на учёбу 
в Москву не вернулся и остался работать по месту постоянного жительства в 
качестве учителя в школе 1-й ступени. В 1920 году мобилизован в Красную 
Армию, но как бывший студент Московской с.х. академии был откомандирован в 
открытый в это время в Смоленске милитаризированный политехнический 
институт на агрономический факультет. После закрытия в Смоленске 
политехнического института в 1922 году вместе с группой студентов 
агрономического факультета бывшего Политехнического института поступил в 
Горецкий с.х. институт, по окончании которого в 1925 году поступил на работу в 
Полоцком округе Б.С.С.Р. В дальнейшем работал волостным, а потом участковым 
агрономом М.Т.С. в Уваровском районе Смоленской области (ныне Московской), а 
затем после Гжатского уезда, откуда перешёл на работу в Калужское ОКРЗУ в 
качестве агронома по обслуживанию проводившегося тогда с 1928й по 1930 год, 
сплошного землеустройства в льноводных районах округа, Медынский район. По 
окончании сплошного землеустройства (с 1930г) поступил опять на работу в 
Уваровский район уже Московской области, участковым агрономом МТС, а затем 
перевёлся в Сандовскую М.Т.С. Калининской области (в то время Московская). Из 
Сандовского района через МОЗО перешёл на работу в качестве заведующего 
семенной лабораторией в Каменском районе в настоящее время Тульской области, 
где проработал с лета 1935-го года по 3-го августа 1942-й год, когда был взят в 
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Красную армию. Во время оккупации немцами в 1941г. Каменского района был в 
эвакуации. 
С августа 1942-го года был в Красной армии на фронтах. Сначала на северо-
кавказском фронте, где был ранен тяжело.  После излечения из госпиталя был 
обратно выписан в часть и находился на четвёртом, и потом на 3-ем Украинском 
фронтах. После окончания войны демобилизовался в Лопасненском районе, т.к. в 
Каменском районе Тульской области никого из близких не осталось. 
Впоследствии на имя сестры в г. Москве было получено письмо из воинской части, 
в которой я одно время служил, о награждении меня орденом Славы 3-ей степени. 
Однако на посланный мною запрос по указанному адресу в письме, ответа не было 
получено. 
По демобилизации из Красной армии, поступил на работу в качестве агронома 
семенной инспекции в Лопасненском районе Московской области. С места этой 
работы по командировке Министерства с.х-ва, по линии защиты растений, был в 
командировке в течении 4-х месяцев на Дальнем Востоке, в пограничном 
карантинном пункте. Вскоре по возвращении перешёл на работу в качестве 
агронома райсемхоза в Михнёвском районе Московской области. Ворошиловская 
крайинспекция. Оттуда в 1950 году переехал в Ленинградскую область, где в 
Ленинграде у меня сёстры и была мать. 
1953г.20 июня    Подпись Лещёв. 
 
Трудовая деятельность с начала самостоятельной работы. 
 
№
№ 
п/
п 

Наименование учреждения и 
город. 

Должность. С какого 
по какое 
время 

Причины ухода. 

1. Школа 1-й ступени в 
Смоленском уезде 
Владимирской волости селе 
Плаи. 

учитель С 
01.01.1919 
по 09. 
1920г. 

Мобилизован к КА 
1920 сент., а потом 
поступление в 
Смоленский 
политехнический 
институт. 

2. Краснопольский район 
Полоцкого округа/ОКРЗУ 

уч.агроном с 05.1925-
1926гг. 

 

3. Гжатский район Смол. Обл. 
Триселовская волость. 

уч.агроном 1926-
1928гг. 

 

4. (агроном-землеустроитель) 
Калужского ОКРЗУ. При 
проведении сплошного 
землеустройства в Мединском 
районе. 

агроном-
землеустро
итель 

1928-1930 Окончание 
землеустройства 

5. Уваровское М.Т.С. Уваровский  

р-н. Смол.обл. 

уч.агроном 
М.Т.С. 

1931-1932  

6. Сандовская М.Т.С. 
Калининской области 

уч.агроном 
М.Т.С. 

1933-1935  
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7. Каменский район зем. Отдел. 
Тульская обл. Моск. обл. 

Зав. 
семенной 
лаборатори
и 

1935-
08.1942 

Уход в армию 

 С августа 1942 го года по 
сентябрь 1945-го в Красной 
Армии. 

   

8. Лопасненское райзо 
Московская область. 

Агроном 
семенной 
инспекции. 

1945-
1948г. 

 

9. Райсемхоз «Кр.Садик» 
Московская область, 
Михневский район (Сортовой 
отдел МОЗа) 

Агроном 
райсемхоза 

1948-
1950г. 

 

10. Спецсемхоз «Красный 
Треугольник» Тихвинский 
район, Ленинградской 
области. 

Сначала сортовой отдел 
Лоу.с.х, потом МТС. 

Агроном 
спецсемхоз
а, 

Агроном 
МТС. 

1950-
1953г. 

 

 
Дата заполнения: 
20 ноября 1953 г.                                  Подпись Лещёв. 
 
Полученная архивная справка внесла ясность в географию трудовой деятельности 
Константина Григорьевича, а так- же все учебные заведения, в которых он учился. 
 
Краснопольский район, Полоцкого округа. 
Полоцкий округ — единица административного деления Белорусской ССР, 
существовавшая с июля 1924 по июль 1930 года и с июня 1935 по февраль 1938. 
Административный центр — город Полоцк. 
Первоначально включал 9 районов: Ветринский, Волынецкий, Дретунский, 
Дриссенский, Освейский, Полоцкий, Россонский, Улльский, Ушачский. 
В 1925 Дретунский район переименован в Краснопольский. 
В июне 1927 года в состав Полоцкого округа вошел Лепельский район 
упразднённого Борисовского округа. 
В 1929 Волынецкий район переименован в Борковичский. 
Округ упразднён в июле 1930, как и большинство округов СССР. Районы переданы 
в прямое подчинение БССР. 
Вновь округ был образован в июне 1935 в качестве пограничного округа (которые 
тогда создавались вдоль западной границы СССР). 
Включал 5 районов: Ветринский, Дриссенский, Освейский, Полоцкий и 
Россонский. 
Упразднён в феврале 1938 в связи с введением областного деления в БССР. 
      Краснопольский район расположен на юго-востоке Могилевской области и 
занимает площадь в 1,2 тыс.кв.км. Граничит со Славгородским, Чериковским, 
Климовичским и Костюковичским районами Могилевской области. Состоит из 
городского поселка Краснополье и 6 сельских Советов, объединяющих 90 
сельских населенных пунктов. Административный центр - поселок городского 
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типа Краснополье с населением 6 тыс.чел. Находится в верховье реки Турья в 123 
км от Могилёва. 
 
Медынский район Калужской области. 
Медынский район — административно-территориальная единица (район) и 
муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области 
России. Административный центр — город Медынь. 
Площадь 1148 км2 (19-е место среди районов). Район граничит с Боровским, 
Малоярославецким, Дзержинским, Износковским районами Калужской области, 
на севере — с Можайским районом Московской области. Расстояние от Медыни до 
Калуги — 60 км. Основные реки — Медынка, Лужа, Руть. 
Район образован 14 января 1929 года в составе Вяземского округа Западной 
области. В его состав вошла часть земель упразднённого Мятлевского уезда (до 
1927 года Медынского уезда) Калужской губернии. 
С 27 сентября 1937 года район в составе Смоленской области. 
С 5 июля 1944 года район в составе вновь образованной Калужской области. 
С 1963 по 1985 год в состав района входили земли Износковского района. 
 
Уваровский район Западной и Московской областей. 
Уваровский район — административно-территориальная единица в составе 
Западной и Московской областей РСФСР, существовавшая в 1929—1959 годах. 
Уваровский район образован 12 июля 1929 года в составе Вяземского округа 
Западной области. В состав район вошли следующие сельсоветы: 
из Можайского уезда Московской губернии:  
из Бородинской волости: Высоковский, Глуховский, Головинский, Ерышевский, 
Каменский, Колоцкий, Копытовский 
из Глазовской волости: Синичинский 
из Порецкой волости: Астафьевский, Дегтяревский, Заслонинский, Никольский, 
Порецкий, Старотяговский 
из Вяземского уезда Смоленской губернии:  
из Батюшковской волости: Горбуновский, Дурыкинский, Иваниковский, 
Некрасовский, Острицкий, Приданцевский, Слободский, Сычиковский 
из Уваровской волости: Аниконовский, Бражниковский, Бычковский, 
Вешковский, Дорогинский, Замошинский, Ивакинский, Кусковский, 
Новопокровский, Плосковский, Прокофьевский, Свинцовский, Слащевский, 
Уваровский, Хващевский, Храбровский. 
 
      5 августа 1929 года Уваровский район был передан в Московский округ 
Московской области. 23 июля 1930 года в результате ликвидации округов район 
перешёл в прямое подчинение Московской области. 
      На 1 января 1931 года территория района составляла 1082 км², а население — 
32 801 человек. Район включал 38 сельсоветов и 312 населённых пункта. 
      В октябре 1931 года были упразднены Высоковский, Головинский и 
Дурыкинский с/с. 
      17 июля 1939 года были упразднены Аниконовский, Бражниковский, 
Бычковский, Ерышевский, Заслонинский, Каменский, Копытовский, Кусковский 
и Острицкий с/с. Глуховский с/с был переименован в Преснецовский, 
Плосковский — в Наврищенский, Прокофьевский — в Гридневский, 
Старотяговский — в Барсуковский, Храбровский — в Нововасильевский. 
      В 1942 году были упразднены Дорогинский, Иваниковский и Некрасовский с/с. 
На 1 января 1953 года в районе было 23 сельсоветоа: Астафьевский, Барсуковский 
(центр — с. Бурмакино), Вешковский, Горбуновский, Гридневский, Дегтяревский, 
Замошинский (центр — с. Киселево), Ивакинский, Колочский (центр — с. 
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Суконниково), Наврищенский (центр — с. Сумаково), Никольский, Ново-
Васильевский (центр — с. Храброво), Ново-Покровский, Порецкий, 
Преснецовский, Приданцевский (центр — с. Бутырки), Свинцовский (центр — с. 
Зайцево), Синиченский, Слащевский (центр — с. Боровикино), Слободской, 
Сычиковский, Уваровский, Хващенский. 
      14 июня 1954 года были упразднены Барсуковский, Гридневский, 
Наврищенский, Никольский, Свинцовский и Слободский с/с. Образован 
Бражниковский с/с. 
      5 июля 1956 года были образованы Дровнинский и Некрасовский с/с. 
Упразднён Сычиковский с/с. 
      3 июня 1959 года был образован рабочий посёлок Уваровка, а Уваровский с/с 
упразднён. В тот же день был упразднён Уваровский район, а его территория в 
полном составе была передана в Можайский район. 
 
Сандовский район Калининской (Тверской) области. 
 
      Сандовский район — административно-территориальная единица (район) и 
муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Тверской 
области. 
      Административный центр — посёлок Сандово, находится в 236 (по другим 
данным — в 247) километрах от областного центра г. Твери. 
      Район находится на севере Тверской области. Граничит на севере с Пестовским 
районом Новгородской и Устюженским районом Вологодской области, а также на 
западе с Лесным районом, на востоке с Весьегонским районом, на юге с 
Молоковским и Максатихинским районами Тверской области. 
      Площадь Сандовского района 1603 км², что составляет 1,9 % от территории 
области. По состоянию на 2004 год 87779 гектаров (877,8 км²) занимают леса 
(более 54 % площади района), 58113 гектаров (581,1 км²) сельхозугодий, 5093 
гектара (50,9 км²) болот, 886 гектаров (8,9 км²) под водой. 
      История края начинается с села Сандово (ныне — Старое Сандово), которое 
упоминается в переписных книгах в 1500 году. 
      В мае 1924 года образована Сандовская волость. В августе 1929 года 
Сандовская, Лукинская и Топалковская волости образовали Сандовский район, 
который вошёл в состав Бежецкого округа Московской области. 
      Первоначально Сандовский район включал следующие сельсоветы: 
Арханский, Березницкий, Березский, Болотский, Больше-Малинский, Больше-
Мякишевский, Больше-Никтинский, Больше-Раменский, Бреховский, 
Вяжищенский, Гавриловский, Грядский, Давыдовский, Залужский, 
Иваньковский, Карамышевский, Колюбакинский, Крестовский, Ладожский, 
Лошицкий, Лукинский, Нивицкий, Орудовский, Павский, Пермьский, 
Плосковский, Пневский, Пожарский, Пятницкий, Растороповский, Русско-
Васильковский, Сандовский, Соснинский, Сушигорицкий, Топалковский, 
Туханский, Удальский, Щербовский и Якушинский. 
      В 1932 году районный центр перенесён из села Сандово (которое 
переименовано в Старое Сандово) в деревню Орудово при железнодорожной 
станции Сандово. Рядом с железнодорожной станцией, на месте деревни Орудово 
был построен новый посёлок, который получил название Сандово. В 1935 году 
Сандовский район включён в Калининскую область. 
            В феврале 1963 года Сандовский район присоединён к Весьегонскому 
району, но в январе 1965 года восстановлен. В 1967 году районный центр Сандово 
стал посёлком городского типа. 
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Лопасненский (Чеховский) район Московской области. 
 
Чеховский район — муниципальное образование и административно-
территориальная единица на юге Московской области России. 
Административный центр — город Чехов. 
12 июля 1929 года в составе Серпуховского округа Московской области был 
образован Лопасненский район с центром в селе Лопасня. В состав района вошли 
дачный посёлок Львовский, а также следующие сельсоветы бывшей Московской 
губернии: 
из Подольского уезда:  
из Клёновской волости: Тюфанский, Чернецкий 
из Молодинской волости: Антроповский, Венюковский, Детковский, Зыкеевский, 
Костомаровский, Любучанский, Сандаровский, Скурыгинский, Ходаевский 
из Серпуховского уезда:  
из Лопасненской волости: Баранцевский, Васькинский, Вауловский, Волосовский, 
Дидяковский, Дубненский, Ивановский, Капустинский, Крюковский, 
Кулаковский, Лопасненский, Максимиховский, Новоселковский, Пикаловский, 
Сенинский, Солнышковский, Угрюмовский, Хлевинский, Чепелевский 
из Семёновской волости: Талежский, Щелковский 
из Стремиловской волости: Бегичевский, Булычевский, Высоковский, 
Гришенский, Дубровский, Ильинский, Кручинский, Кудаевский, Стремиловский, 
Шараповский. 
20 мая 1930 года д. п. Львовский был передан в Подольский район, а Щелковский 
с/с — в Михневский район. 
17 июля 1939 года были упразднены Волосовский, Костомаровский, Скурыгинский 
и Чепелевский с/с. 
20 июня 1940 года был образован рабочий посёлок Венюковский. 
18 мая 1951 года был образован р. п. Лопасня. Лопасненский с/с при этом 
переименован в Чепелевский. 
14 июня 1954 года были упразднены Бегичевский, Васькинский, Вауловский, 
Венюковский, Высоковский, Гришенский, Дубненский, Дубровский, Зыкеевский, 
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Ивановский, Ильинский, Капустинский, Крюковский, Максимиховский, 
Пикаловский, Сандаровский, Сенинский, Солнышковский, Талежский, 
Тюфанский, Хлевинский и Чернецкий с/с. 
15 июля 1954 года р. п. Лопасня был преобразован в город Чехов, а Лопасненский 
район переименован в Чеховский район. 
15 апреля 1959 года Баранцевский с/с был переименован в Мелиховский, а 
Дидякинский — в Плешкинский. 
3 июня 1959 года Чеховский район был упразднён. При этом Антроповский, 
Детковский, Кручинский, Любучанский и Угрюмовский с/с были переданы в 
Подольский района, а город Чехов, р. п. Венюковский и с/с Булычевский, 
Кудаевский, Кулаковский, Мелиховский, Новоселковский, Плешкинский, 
Стремиловский, Ходаевский, Чепелевский и Шараповский — в Серпуховский 
район. 
11 января 1965 года Чеховский район был восстановлен. В его состав вошли город 
Чехов (к которому в тот же день был присоединён р. п. Венюковский) и 
сельсоветы Антроповский, Баранцевский, Булычевский, Кудаевский, 
Кулаковский, Любучанский, Мещерский, Молодинский, Новосёлковский, 
Роговский, Стремиловский, Ходаевский, Чепелёвский и Шараповский. 21 мая 
Роговский с/с был передан в Подольский район. 
5 августа 1968 года был образован р. п. Столбовая. Булычевский с/с переименован 
в Дубненский. 
22 августа 1979 года был упразднён Кудаевский с/с. 
3 февраля 1994 года сельсоветы были преобразованы в сельские округа. 
7 июля 1999 года был образован р. п. Талалихино. 3 июня 2004 года р. п. 
Талалихино был преобразован в сельский населённый пункт. 
2 июля 2004 года были упразднены Антроповский, Дубненский, Кулаковский, 
Мещерский, Молодинский, Новосёлковский, Ходаевский, Чепелевский и 
Шараповский с/о. 
 
Михневский район Московской области. 
 
Михневский район — административно-территориальная единица в составе 
Московской области РСФСР, существовавшая в 1929—1959 годах. 
Михневский район был образован 12 июля 1929 года в составе Серпуховского 
округа Московской области. В его состав вошли следующие сельсоветы бывшей 
Московской губернии: 
из Бронницкого уезда:  
из Жирошкинской волости: Образцовский 
из Лобановской волости: Вертковский, Кузовлевский, Лобановский, Ляховский 
из Троице-Лобановской волости: Кузовлевский (при этом он сразу же был 
присоединён к Кузовлевскому с/с) 
из Каширского уезда:  
из Жилевской волости: Алеевский, Верзиловский, Ивановский, Киясовский, 
Колюпановский, Савельевский, Ситне-Щелкановский, Староситненский, 
Шматовский 
из Подольского уезда:  
из Шебанцевской волости: Барыбинский, Белостолбовский, Растуновский, 
Шебанцевский, Юсуповский 
из Серпуховского уезда:  
из Михневской волости: Васильевский, Вельяминовский, Глотаевский, 
Голубинский, Дворяниновский, Кишкинский, Кузьминский, Липитинский, 
Михайловский, Михневский, Мясновский, Назаровский, Сафроновский, 
Степыгинский, Ступинский, Татариновский 
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из Семеновской волости: Ивановский, Петрищевский, Семеновский, Чирковский 
из Хатунской волости: Антипинский, Калянинский, Матвейковский, Мышенский, 
Починковский, Торбеевский, Хатунский. 
20 мая 1930 года из Михневского района в Малинский район был передан 
Савельевский с/с, в Лопасненский район — Степыгинский с/с, в Каширский район 
— Староситневский с/с. 
На 1 января 1931 года территория района составляла 1218 км², а население — 37 
900 человек. Район включал 45 сельсоветов и 951 населённый пункт. 
2 ноября 1931 года из Малинского района в Михневский был передан Больше-
Каверинский с/с. 
В 1935 году упразднён Мясновский с/с. 
21 августа 1936 года были упразднены Антипинский, Больше-Каверинский, 
Вертковский, Калянинский, Липитинский, Михайловский, Ступинский и 
Торбеевский с/с. Починковский с/с был переименован в Лапинский. 
17 июля 1939 года был упразднены Колюпановский, Михневский, Мышенский, 
Петрищевский и Шматовский с/с. Дворяниновский с/с был переименован в 
Новоселковский. 
15 марта 1944 года Алеевский, Лапинский, Матвейковский и Ситне-Щелкановский 
с/с были переданы в административное подчинение городу Ступино. 
На 1 января 1953 года в районе было 26 сельсоветов: Барыбинский, Бело-
Столбовский, Васильевский, Вельяминовский, Верзиловский, Глотаевский, 
Голубинский, Ивановский, Кишкинский (центр — с. Константиновское), 
Киясовский, Кузовлевский (центр — с. Вертково), Кузьминский, Лобановский, 
Ляховский (центр — с. Ильинское), Михневский, Назаровский, Новоселковский 
(центр — с. Ивановское), Образцовский, Растуновский, Сафроновский, 
Семеновский, Татариновский, Хатунский, Чирковский, Шебанцевский, 
Юсуповский (центр — с. Шишкино). 
14 июня 1954 года были упразднены Васильевский, Верзиловский, Глотаевский, 
Голубинский, Кишкинский, Киясовский, Кузовлевский, Лобановский, 
Назаровский, Образцовский, Чирковский, Шебанцевский и Юсуповский с/с. 
Образован Шаховский с/с. 
15 ноября 1956 года был образован рабочий посёлок Михнево. 
7 декабря 1957 года Новоселковский с/с был передан в административное 
подчинение городу Ступино. 
15 апреля 1959 года был упразднён Хатунский с/с. 
3 июня 1959 года Михневский район был упразднён. При этом р.п. Михнево и 
сельсоветы Ивановский, Кузьминский, Сафроновский и Семеновский отошли 
Ступинскому району, а Барыбинский, Белостолбовский, Вельяминовский, 
Ляховский, Растуновский, Татариновский и Шаховский с/с — Подольскому 
району. 
 
Тихвинский район Ленинградской области. 
 
Район образован в августе 1927 года в составе Ленинградского округа 
Ленинградской области. В него вошли город Тихвин и 36 сельсоветов бывшего 
Тихвинского уезда Череповецкой губернии. 
В 1930 году в связи с ликвидацией округов район вошёл непосредственно в 
область. 
1 января 1932 года из Тихвинского района в Волховский был передан 
Воскресенский сельсовет, а из упразднённого Пикалевского района в Тихвинский 
— Новодеревенский и Сенновский сельсоветы. 
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20 августа 1935 года населённый пункт, возникший при Тихвинском 
алюминиевом комбинате, был отнесён к категории рабочих посёлков с 
присвоением наименования Бокситогорск. 
19 июля 1945 года центр района город Тихвин был отнесён к категории городов 
областного подчинения. 
26 сентября 1947 года посёлок Пикалево был отнесён к категории рабочих 
посёлков. 
16 мая 1950 года рабочий посёлок Бокситогорск был преобразован в город 
районного подчинения. 
25 июля 1952 года был образован Бокситогорский район, в его состав были 
включены город Бокситогорск, рабочий посёлок Пикалево и 12 сельсоветов, в 
Тихвинском районе осталось 16 сельсоветов. 
12 апреля 1957 года из Бокситогорского района в Тихвинский был перечислен 
Плесовский сельсовет. 
1 февраля 1963 года район был преобразован в Тихвинский сельский район, к 
нему были присоединены 7 сельсоветов бывшего Бокситогорского района и 14 
сельсоветов бывшего Капшинского района. 
16 апреля 1963 года Колокольницкий сельсовет был передан из Тихвинского 
района в Лодейнопольский район. 
12 января 1965 года Тихвинский сельский район был вновь преобразован в район. 
13 января 1966 года из Тихвинского района в восстановленный Бокситогорский 
район были переданы 7 сельсоветов. Таким образом, на 1 июля 1966 года в состав 
района входили 23 сельсовета: Алексеевский, Андреевский, Городокский, 
Горский, Ереминогорский, Заречский, Заручьевский, Ильинский, Клинецкий, 
Кузьминский, Лазеревичский, Липногорский, Лукинский, Михалевский, 
Новинский, Пашезерский, Пашский, Пяльинский, Ругуйский, Хундельский, 
Шиженский, Шомушский, Явосемский. 
По данным 1973 года в состав района входили 20 сельсоветов (упразднены 
Лукинский, Новинский, Хундельский сельсоветы). 
По данным 1990 года в состав района входили 13 сельсоветов (упразднены 
Городокский, Заречский, Заручьевский, Клинецкий, Кузьминский, Михалевский, 
Пашский, Пяльинский, Ругуйский, Шомушский; образованы Борский, 
Ганьковский, Шугозерский сельсоветы). 
18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской 
области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства 
районов Ленинградской области» изменено название административно-
территориальной единицы «сельсовет» на исторически традиционное 
наименование административно-территориальной единицы России «волость», 
таким образом в составе района организовано 13 волостей (Явосемский сельсовет 
ликвидирован, образована Красавская волость). 
17 апреля 1996 года после принятия областного закона № 9-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Ленинградской области» 
Тихвинский район получил статус муниципального образования. 
С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 52-оз от 1 сентября 
2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 
муниципального образования Тихвинский муниципальный район и 
муниципальных образований в его составе» в составе района были образованы 1 
городское и 8 сельских поселений (упразднены Алексеевская, Андреевская, 
Ерёминогорская, Ильинская, Липногорская волости), образованы Коськовское, 
Мелегежское, Цвылёвское сельские поселения), город Тихвин вместе с Красавской 
и Лазаревичской волостями вошёл в состав района как Тихвинское городское 
поселение. 
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На мой запрос Администрацию муниципального образования Киришский 
муниципальный район ленинградской области, получил следующий ответ: 
 
На Ваш запрос сообщаем, что в неполных документах по личному составу 
архивных фондов, находящихся на хранении в архивном отделе за 1954-1959 
годы: 
- совхоза «Победа» Ленинградского областного управления сельского 
хозяйства Киршпского района; совхоза «Березовский» Невского межрайонного 
производственного управления сельского хозяйства; совхозов «Кусины», имени 
Ленина Ленинградского Ордена Трудового Красного Знамени мясокомбината 
имени С.М, Кирова; Будогощской ремонтно -технической станции, Осничевского 
отделения Будогощской ремонтно - технической станции Ленинградского 
областного управления сельского хозяйства; 
- колхозов Киришского района Ленинградской области: - «Путь к 
коммунизму» 
Мотоховского сельского Совета; «Новый мир» Глажевского сельского Совета; 
«Новый путь» Крестецкдго сельского Совета; «Большевик» Кукуйского сельского 
совета, сведений о работе Лещёва Константина Григорьевича, за указанные выше 
годы, необнаружено. 
Одновременно сообщаем, что часть документов колхозов, исполнительных 
комитетов Киршпского района Ленинградской области за 1954-1959 годы, 
находятся на хранении в Государственном казённом учреждении «Ленинградский 
областной государственный архив в городе Выборге» (ГКУ «ЛОГАВ»). 
Рекомендуем обратиться в ГКУ «ЛОГАВ» по адресу: ул. Штурма, д. 1, г. Выборг 
Ленинградской области, 188800. 
 
ГКУ «ЛОГАВ» ответил ещё короче: На Ваш запрос сообщаем, что документы по 
личному составу Ленинградского областного управления сельского хозяйства 
после 1935 г., Спец- семхоза «Красный треугольник» Тихвинского района 
Ленинградской области, МТС Тихвинского района Ленинградской области в архив 
не поступали, в связи с чем невозможно предоставить сведения о ЛЕЩЁВЕ К.Г. 
 
В архиве отдела ЗАГС Калининского района Комитета по делам ЗАГС 
Правительства Санкт-Петербурга имеется запись акта о смерти Лещева 
Константина Григорьевича № 2007 от 09 октября 1968 года. Дата смерти 5 
октября 1968 года. Дата рождения 15 октября 1898 года, национальность русский. 
Проживал: Пискарёвский проспект, дом хх, кв. ххх. Причина смерти – 
атеросклероз. Документ подтверждающий факт смерти: Вр. Свидетельство 
выдано: Мытищин.суд. мед. Экспертизой от 7 октября 1968 года. 
 


