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До второй половины XVI – начала XVII века земли Кинешемского 
уезда входили в состав Суздальского княжества, но формирование 
Кинешемского уезда как самостоятельной единицы уже шло полным 
ходом. В конце XV столетия волость Кинешма была пожалована князю 
Ф.И. Бельскому и вошла в состав Луховского удельного княжества, од-
ного из последних в составе Московского государства.1 В первой поло-
вине XVI века завершилась группировка земель Суздальского княже-
ния  по уездам. Из земель этих княжений образовались, кроме Суз-
дальского, еще территории Кинешемского, Лухского, Шуйского, Юрь-
евецкого, Балахнинского и Нижегородского уездов. Земли Кине-
шемского уезда включали в себя от двух до пяти станов и волостей. 2 

В 1562году появляется карта А. Джениксона, и на ней Кинешма 
отмечена как город. Центральная  часть карты выполнена на основе 
старого Московского чертежа 1497 г. Значит, город в то время уже су-
ществовал.3 

А.Ю. Кабанов утверждает, что Кинешма, хотя и имела подчинен-
ное положение к Луху, никогда в состав Луховского уезда не входила. 
Князья Бельские назывались «державцами луховскими и кинешем-
скими. Исследователь предполагает, что пожалование Кинешемской, 
Вичугской и Чихачевской волостей было осуществлено как бы «сверх» 
волостей, непосредственно прилегающих к Луху и ставших затем 
ядром Луховского уезда. Эти волости, по всей видимости, были при-
писаны к Луху. В разрядных документах того времени лушане и ки-
нешемцы, хотя и составляли единый отряд, но отмечались отдельно. 
Например, в сражении при Молодях 1572 года приняло участие 70 лу-
шан и кинешемцев.4 

После смерти в 1577 году Валашского господаря Богдана Алек-
сандровича, владевшего Луховским княжеством после Бельских, Ки-
нешма и Лух были пожалованы разным владельцам. Лух был отдан в 
кормление старице Леониде. Кинешма же – «город великий на Волге» 
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– была пожалована князю Ивану Петровичу Шуйскому. 5 Кинешма 
принадлежала ему князю вплоть до опалы в 1587 г.6 

Зимой 1582 – 1583 гг. в Кинешму был назначен воеводой Фёдор 
Матвеевич «Меньшой» Булгаков, сын Денисьев. А в 1583 – 1584 гг. 
здесь стоял гарнизон во главе с князем Фёдором Жировым-
Засекиным на случай возможного набега луговых черемис. В 1607 – 
1608 гг. город был пожалован наследнику престола боярину князю 
Дмитрию Ивановичу Шуйскому. Это способствовало укреплению ста-
туса Кинешмы. Кроме Кинешмы и Кинешемской волости, во владения 
Дмитрия Шуйского входили Вичужская, Мериновская и Владыченская 
волости.7 Они были приписаны к Кинешме и составили ядро будущего 
Кинешемского уезда.8 

Кинешемский уезд как административно-территориальная еди-
ница появляется в годы Смутного времени.9 В городе были свои губ-
ные старосты, власть которых распространялась и на приписанные 
волости. Документально подтвержденное появление воеводы Фёдора 
Боборыкина  в Кинешме относится к февралю 1609 г. 11 февраля 1609 
года под селом Дуниловым, находясь во главе местного ополчения, 
Боборыкин нанес поражение суздальскому воеводе Ф.К. Плещееву, 
сражавшемуся на стороне Лжедмитрия II.10 17 февраля под стенами 
Суздаля восставшие потерпели поражение. Боборыкин с частью сил 
отступил и закрепился в Кинешме, которую удерживал до лета. После 
пленения и высылки в Польшу Д.И. Шуйского в 1610 году все его вла-
дения, в том числе «в Суздальском уезде городишко Кинешма», были 
изъяты в казну. 

А.Ю. Кабанов утверждает, что Кинешемский уезд был создан, 
прежде всего, с целью улучшения управления территориями, наибо-
лее удаленными от уездного центра, частично расположенными за 
Волгой. Кроме того, волости создаваемого уезда были в то время сво-
бодны от поместного землевладения и могли стать основой для фор-
мирования новой уездной служилой корпорации. По причинам субъ-
ективного порядка этого не произошло. 

Во время нахождения Нижегородского ополчения в Ярославле, 
летом 1612 г., Борис Степанович Собакин и подьячий Иван Алексеев 
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произвели первый дозор нового Кинешемского уезда.11 Материалы 
описания до нас не дошли.  

В 1703г. Кинешемский край вошёл в пределы Московской губер-
нии. Во время первой губернской реформы Петра Первого в 1708 г. 
Кинешемский уезд был упразднен, а его земли приписаны к Арханге-
логородской губернии. В ходе второй губернской реформы 1719 г. 
наши земли отошли в состав Ярославской провинции Петербургской 
губернии. В 1727-1775 гг. они находились в составе вновь восстанов-
ленного Кинешемского уезда Ярославской провинции Московской гу-
бернии. 

6 марта 1778 г. было создано Костромское наместничество, раз-
делённое на две провинции – Костромскую и Унженскую – и 15 уездов. 
Кинешемский уезд вошел в состав Костромской провинции. 12 декаб-
ря 1796г. наместничество было преобразовано в Костромскую губер-
нию, в которой Кинешма с уездом и пребывала до 1918 года. В 1913 г. 
в уезде было уже 23 волости: Вичугская, Воздвиженская, Георгиев-
ская, Горковская, Дюпихская, Есиплевская, Жирятинская, Зименков-
ская, Ивашевская, Ильинская, Клеванцовская, Колшевская, Комаров-
ская, Никитинская, Николаевская, Пуминовская, Рябковская, Семёнов-
ская, Тарасовская, Тезинская, Троицкая, Углецкая, Шевалдовская. 

После февральской революции 1917 г. возникает идея создания 
Иваново-Кинешемской губернии. 20 июня 1918 г. была образована 
Иваново-Вознесенская губерния, в состав которой вошли Кинешем-
ский, Юрьевецкий уезды Костромской губернии и Шуйский уезд Вла-
димирской губернии. 

С образованием в 1929 г. Ивановской промышленной области 
Кинешемский уезд был преобразован Кинешемский район. С 1929 г. 
Костромская губерния ликвидируется, ее территория  (как и террито-
рия Ярославской области),  входит в состав Костромского округа Ива-
ново-Вознесенской промышленной области, которая была упразднена 
в 1936 году. 11 марта 1936 года было принято постановление  о раз-
деле Ивановской промышленной области на две – Ивановскую и Яро-
славскую. 

В 1944 году, с учетом условий военного времени и необходимо-
сти усиления руководства народным хозяйством в годы Великой Оте-
чественной войны, Президиум Верховного Совета РСФСР образовал 
Владимирскую и Костромскую области. В состав Костромской области 
из Ивановской были переданы Кадыйский, Макарьевский и Семенов-
ский районы. Немного позднее Семеновский район был переименован 
в Островский. 

Таким образом, часть бывшего Кинешемского уезда оказалась в 
Ивановской области, а большая часть заволжских земель отошла к Ко-
строме.  
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