


Родословная Киселевых не достаточно полна. В каких-то узлах она переплетается с 
родословными других семейств, сведения о которых еще более скудны. И тем не менее 
состояние вопроса в целом таково, что основные контуры древа вырисовываются вполне 
отчетливо.

Удается выделить шесть поколений. Жизнь этих поколений охватывает более чем 
полуторовековой промежуток времени, начиная с 30-х годов 18 века и кончая началом 20 века.

Первое поколение представляет Максим Степанович Киселев(1734-1808). Он родился в селе 
Кохма, расположенном в нескольких километрах от села Иваново, в семье крепостного 
крестьянина и сделал главное: проложил дорогу по которой следовали и сыновья. и внуки, и 
правнуки. Он занялся торговлей, выкупился на свободу (1779г.). Стал купцом(1783г.) и 
обосновался в Шуе(1801г.).

Анализируя факт выкупа Киселевых в 1779 году, нужно отметить, что не так уж и много 
крестьян этого региона на столько преуспевали в то время, чтобы иметь возможность 
выкупиться от помещика. Их было единицы. "Капиталисты" крестьяне стали появляться, как 
грибы с началом интенсивного развития ситцевой фабрики, после 1812 года, когда была 
разрушена московская промышленность, а также в 1812 году был поставлен таможенный 
заслон зарубежным товарам.
Из этого следует, что Киселевы вели довольно крупные, по сравнению с другими крестьянами, 
торговые операции и заметно выделялись на общем фоне.



Семейная жизнь Максима Степановича протекала по типичному для того времени 
сценарию. В 19-20 лет он женился на такой же крестьянке, как и он, Марии Васильевне
(1741-1808). Каждый год рождались дети. Многие не выживали, но некоторым повезло. 
Монтий, Яков и Иван Максимовичи выросли, обзавелись семьями, собственным делом и 
отделились от отца. В отличии от отца их не привлекала жизнь на колесах. Они занялись 
кожевным и полотняным производством, продукция которого без сомнения, поступала отцу для 
продажи на рынках Левобережной Украины и Малороссии с момента отмены в 1754 году 
внутренних пошлин. Когда отец перебрался в Шую, в Кохме кое-кто остался.

Постоянно жил с отцом только один сын, Василий Максимович. Именно он и стал героем 
второго поколения Киселевых. Когда он принял бразды правления в свои руки, после смерти 
отца, ему было 43 года. Возраст вроде бы не подходящий для взлетов, но он взлетел, проявил 
себя блестящим стратегом на поприще торговли. Он уловил момент повышения спроса на 
английскую бумажную пряжу и другие товары для производства ситцев и стал работать на 
спрос, но в определенной степени и сам подогревал аппетиты рынка. Для этого он расширял 
"географию" своей торговой деятельности. Его товары продавались в Шуе и в соседних селах
(Иванове, Дунилове Васильевском), а также появились на знаменитых российских ярмарках ( 
Макарьевской, Ростовской). Его товары успешно конкурировали с товарами других купцов в 
Москве. Для увеличения объема сбыта он использовал самые разнообразные формы торговли: от 
розничной на базарах до оптовой. Например, в Иванове мелкие фабриканты продавали товар в 
розницу, пачками на сумму 25 тысяч рублей. Оптовая продажа производилась крупными 
купцами. Но где было взять их, крупных купцов, в нужном количестве? Он искал. Его оптовыми 
покупателями становились не только фабриканты Шуйского округа, но и фабриканты Юрьева, 
Суздаля, Александрова, Гаврило-Посада, Киржача, Переславля, Вязников, Кинешмы и Плеса. И 
товаров было больше, чем средств у фабрикантов. 



Чтобы выйти из положения, Василий Максимович воспользовался распространенным в 

то время способом продажи товара в кредит. Ситуация складывалась так, что наличные 

деньги он получал за маленькую долю товара. Основная масса товара должна было продаваться 

в долг. А иметь почти весь капитал в виде так называемого "капитала в долгах" было опасно. 

Другой бы на месте Киселева мог и остановиться, но он преодолел сомнения и стал широко, на 

миллионы рублей кредитовать окрестных фабрикантов Шуйского уезда. Хлопчатобумажная 

промышленность получила бурное развитие. Фабриканты возвращали Киселеву долги и 

требовали новых партий пряжи и краски. Он вновь поставлял им товар, вновь Шуйская 

промышленность получала импульс к развитию. Вот почему Киселева считают двигателем 

Шуйского хлопчатобумажного производства. Если бы ни он, поставивший на Шуйский рынок 

около трети всей пряжи, закупаемой за границей, Шуйская, в том числе Ивановская 

хлопчатобумажная промышленность могла и не появиться. Он стал миллионером и дал 

возможность стать миллионерами другим предприимчивым людям. Широта натуры Киселева 

проявлялась не только в масштабах кредита, но и в том, как он его оформлял. Современников 

поражало то, что он не брал с должников векселей, а с некоторых даже расписок. Делал записи 

в конторских книгах и все! И тем не менее должники его уважали. Сами рассчитывались и 

другим наказывали в первую очередь отдать долг Киселеву.



Так В. М. Киселев обеспечивал себе безопасность рынка и, следовательно, максимальную 
прибыль. Современники запомнили Киселева не только по коммерческим делам, но и отличием по 
службе, а потомкам делами благотворительными.

Василий Максимович женился на кохомчанке из рода Болдиных. Сейчас в Кохме Болдиных 
великое множество. Его жена, Евдокия Даниловна, умерла не достигнув 50 лет(1812). У них было 
4 детей: сын Диомид (1788г.), дочери Екатерина(1785г.), Ульяна (1791г.), Мария(1792г.).

Через Екатерину Киселевы породнились с древним Шуйским родом купцов Корниловых. В 
1808г. в составе Шуйских заводчиков и мануфактуристов значились сразу четыре брата 
Корниловых: Петр (кожевный завод, купец 2-й гильдии), Василий с сыновьями(полотняная 
фабрика, вырабатывающая продукцию на 137,5 тысяч рублей и миткалевая фабрика-80 тысяч 
рублей), Федор(полотняная фабрика-33 тысячи рублей), Иван(миткалевая фабрика 80 тысяч 
рублей). Фабрика Василия Корнилова в 1814 году принадлежала его сыновьям: Дмитрию и 
Гавриле и приносила прибыль более 65 тысяч рублей. Гаврила Васильевич стал зятем Василия 
Максимовича Киселева.

Ульяна Васильевна семью не заводила. Ее уделом стал Арзамаский женский монастырь. 
Прожила она не долго.

Мария Васильевна вышла замуж за Никонора Ивановича Посылина. О Посылиных известно 
много, но о Никоноре Посылине ничего не известно. Посылины - купеческая семья. Они 
перебрались в Шую из с. Горлиц одновременно с Киселевыми. В Шуе Посылины занялись 
торговлей пестрым товаром: тиком, коломенкой, волнистым, дрелью, шахматкой и пестрядкой. 
Вместе с Киселевым кочевали по украинским ярмаркам. Степан и Алексей Иванович Посылины 
основали мануфактуры. Их деятельность принесла Шуе славу. Мария Васильевна умерла в 
возрасте 30 лет, а Никонор Иванович женился на другой. Среди детей Никонора Ивановича 
только девочки. Кто был их матерью пока не ясно.



Верным помощником В. М. Киселева был его сын Диомид. Развернуться без опеки отца ему 

не удалось, так как оба умерли в одно время. Жили отец и сын дружно, одним капиталом. Диомид 

исполнял обязанности главного распорядителя по торговле и в конторе. Он ездил для продажи 

товара на Макарьевскую и Ростовскую ярмарки. Еженедельно ездил на базары Шуйского уезда, где 

сбывал товар фабрикантам Шуйского и примыкающих к нему уездов. После того, как отец 

перешел на торговлю английской пряжей, Диомид стал заведовать ярмарочной украинской 

торговлей, разъезжая по ярмаркам с приказчиками. Диомид вел конторские книги и обширную 

переписку с торговыми лицами. С этими обязанностями он справлялся блестяще.

Диомид был дважды женат. Первой его избранницей была девица из старинного Шуйского 

купеческого рода Носовых, Агрипина Изосимовна. Брак состоялся в 1808 году. Носовы на рубеже 

веков играли значительную роль. В 1778 году начала функционировать полотняная фабрика 

Григория Алексеевича Носова. В 1800 году к фабрике было приписано более 350 крепостных 

крестьян. В 1808 году на ней производилось товара на 250 тысяч рублей, и была крупнейшей 

фабрикой в Шуе. Так что выбор на девицу Носову пал не случайно. Кем приходился Зосима Носов 

Григорию еще предстоит выяснить. 2 февраля 1827 года Агрипина умерла. И через два месяца 

Диомид женился на Александре Ивановне, дочери Владимирского купца Лазарева и прожил с ней 4 

года.



Летом 1831 года в Шую пришла холера. Киселевы как могли помогали горожанам 
бороться с эпидемией, но больше полагались на Бога. Деловой активности они не снизили. В 
один из июльских дней Киселевы появились на пятничном базаре в селе Дунилово. 
Последствия оказались роковыми. Василий Максимович и его сын Диомид заболели. Их 
лечили: опускали в теплую ванну, натирали животы винным спиртом, настоянным 
нашатырем, камфарой, скипидаром и стручковым перцем, поили дегтярной водой, кормили 
пеплом. Молились за них. Но ничего не помогло. 22 июля на 66 году жизни скончался Василий 
Максимович, а через 5 дней умер и его сын Диомид. После внезапной и нелепой смерти 
Василия Максимовича и его сына, семья Киселевых состояла из детей Диомида и Агрипины и 
их мачехи Александры Ивановны. Агрипина рожала детей регулярно, но начиная с 1810 года 
почти все дети умирали, как тогда говорили, от младенческой болезни. Умерли Виктор
(1810), Александр(1811), Геннадий(1817), Василий (1821), Александр(1823) и Мария(1826). 
Выжили только трое: Иван(1812), Елизавета(1813) и Дмитрий(1819).

Елизавета вскоре после смерти отца вышла замуж за купеческого брата, Николая 
Ивановича Морокуева. Его старший брат Михаил Иванович, ростовский купец, был по-
видимому приятелем Диомида Васильевича. Других сведений о Елизавете нет. Возможно, 
она с мужем жила в Ростове. 

Вторая жена Диомида, Александра Ивановна, совсем молодая женщина, тоже недолго 
оставалась одна. В 1836 году она сочеталась браком с Шуйским городским врачом Андреем 
Ивановичем Гильдебрантом и уехала с ним в Касимовский уезд Рязанской губернии на 
жительство, где ее муж, получив приданное, приобрел имение , и нарожала ему  много 
сыновей.



Дело Василия Максимовича и его сына перешло к Ивану и Дмитрию Диомидовичам. Если 
быть более точными, то к Ивану. Ему в 1831 году было 20 лет, а Дмитрию-12 лет. В 20 лет Иван 
был уже не новичком в торговле. В последние годы он сопровождал отца по базарам и ярмаркам, 
знал клиентуру, освоил азы торгового дела. Все это помогло ему в короткий срок(не без помощи 
преданных приказчиков) адаптироваться к новым для него условиям и полностью взять дело в 
свои руки. Иван, без всякого сомнения, оказался талантливым предпринимателем. Когда 
анализируешь состояние дел Киселевых в этот переходный период, создается впечатление, что 
быстро мчащийся поезд даже не притормозил во время смены машинистов.

Иван, как и дед, вероятно, немало раздумывал, каким путем идти. Главная опасность могла 
предостерегать Киселевых, торговавших английской пряжей, со стороны русской, 
бумагопрядильной промышленности. Для которых благоприятные условия создавал 
таможенный тариф 1822 года. Но были у русской бумагопрядения и неблагоприятные факторы: 
кризисы в Англии. Кризисы всегда были стимулами технического прогресса. После каждого 
кризиса вводились усовершенствованные машины. Производство удешевлялось. За ним следовало 
удешевление продукции, в данном случае пряжи. В 30-х годах цена пряжи неоднократно падала, 
особенно после кризисов 1836 и 1839-1840 годов. Благоприятная конъюнктура рынка позволила 
Киселевым только усилить дело деда и отца. Оборот торговли составлял около 30 млн. рублей 
асс. в год.

Для обеспечения максимального сбыта товара Киселевы по-прежнему щедро кредитовали 
фабрикантов Шуйских и окрестных уездов, не выписывая векселей и не беря расписок. Некоторые 
наиболее крупные фабриканты Иванова, Тейкова и других сел брали в долг товары на сумму около 
миллиона и даже больше. В 1842 году, согласно конторским книгам Киселевского дома, их 
"капитал в долгах" составлял более 10 млн. рублей.



Пробовали братья Киселевы себя и на другом поприще предпринимательства. Они открыли 
миткалевое производство. Их миткаль выставлялся на первой выставке мануфактурных изделий 
в городе Владимире, открытой 10 августа 1837 года и посвященной путешествиям по губерниям 
России будущего императора Александра 2.

Как бы не было трудно русскому бумагопрядению, в конце концов оно окрепло и вытеснило с 
рынка английскую пряжу. В 1842 году, когда англичане, уверовав в свою исключительность, 
разрешили продажу и вывоз из страны своих машин. Бдительные братья вовремя, почувствовали 
изменение тенденции. Они стали постоянно сокращать объем заказов в Англии на бумажную 
пряжу и в 1848 году полностью прекратили торговлю с Англией.

Выход из торгового дела весьма ответственное и тонкое мероприятие. Братья с этой 
задачей справились. 10 млн. рублей перетекло из карманов должников в их руки. И все-таки они 
разорились. 

Причина кроется в их непомерных расходах на личную жизнь. Образ жизни братьев 
отличался от аскетического образа жизни их деда. Им нравилось не только делать деньги, но и 
тратить их. Им нравилось жить на широкую ногу. Они вступили в жизнь с большими деньгами 
и очень-очень молодыми. В начале 40-х годов, начав свертывать торговлю, им следовало 
сократить и объемы расходов, но они продолжали тратить как прежде до 700 тыс. рублей в год -
и очень скоро оказались на мели. К концу 40-х годов наличными деньгами они не располагали. 100 
тыс. рублей были должны им, 100 тыс. рублей были должны они. Весьма неустойчивое 
равновесие. Получить долги со своих дебиторов они не смогли, так как векселей не брали. Для 
погашения долгов их имущество описали и продали с аукциона. В 1855 году в их распоряжении 
остался только родовой дом. Свою миссию семейство Киселевых выполнило и ушло с арены, 
политической и экономической жизни.



Так же как и дед, в пору своего расцвета братья Киселевы отличались в сфере служебной и 
благотворительной деятельности. Особенно шуяне жаловали Ивана. Три трехлетия подряд он 
избирался на должность городского головы и сделал очень много для процветания Шуи. Главным 
благотворительным делом Ивана и его брата явилось строительство больницы, получившей 
название Кисельской, освященная в ноябре 1844 года. Она вот уже 150 лет является одной из 
главных достопримечательностей города Шуи.

В жены брать Киселевы взяли себе иногородних девиц. Жена Ивана, Татьяна Андреевна, 
урожденная Темерина, родилась в 1819 году в семье процветающего переславского купца. Их 
свадьба состоялась в апреле 1835 года. К 1847 году Татьяна родила семерых детей, из которых 
выжили три девочки: Татьяна(1845), Вера (1847), и Анна (1849). Вера, вероятно, вскоре умерла, 
так как всякая информация о ней в 50-х годах прекратилась.

Дмитрий Диомидович женился на москвичке ярославского происхождения Александре 
Александровне Карзинкиной (1822 г.р.) Карзинкины вышли из экономических крестьян деревни 
Труфановой Борисоглебского округа ярославского наместничества.
Получили купеческое свидетельство в 1791 году. В Москве Карзинкины проживали неподалеку от 
Красных ворот, на Покровском бульваре. Отец играл на скрипке, часто приглашал к себе 
артистов. Бывали в его доме художник В. А. Тропинин и артист М. С. Щепкин. Первый бывало 
рисовал, а второй рассказывал малороссийские анекдоты, читал стихи. В 50-х годах 
Карзинкины пробрели Большую Ярославскую мануфактуру. Бракосочетание Дмитрия и 
Александры произошло в октябре 1838 года. На свадьбе присутствовали мачеха со своим мужем 
Гальтебрантом и братом Лазаревым, муж Елизаветы Диомидовны, Николай Иванович 
Морокуев и представители Темериных. Александра Александровна родила Дмитрию двух дочек: 
Елизавету(1839) и Агрофену (1841). 



Оставшись не у дел, братья прожили мало. 
Первым умер от чахотки Дмитрий (1859), через год умер и старший брат. О месте захоронения 
Дмитрия сведений не осталось. Ивана Диомидовича погребли в подвале Киселевской больницы. 
Там же захоронили его жену, скончавшуюся в 1864 году.

Жена и дети Дмитрия Диомидовича после его смерти, видимо покинули Шую и поселились у 
своих родственников Карзининых или в Москве, или в Ярославле. Есть сведения, что Дмитрий и 
Александра жили не очень дружно. Она поставила его в трудное положение, предъявив суду 
вексель мужа на довольно крупную сумму, когда шло судебное разбирательство его долгов. Может 
быть в связи с этим она не осталась в Шуе. Чтобы проследить судьбу дочерей Дмитрия 
необходимо последовать за Александрой Александровной. 

После отъезда Александры Киселевой из Шуи в родовом доме остались только Татьяна 
Андреевна и две ее дочери. Жизнь дочерей сложилась удачно. Татьяне Андреевне удалось уберечь 
от описания часть бриллиантов, и она приготовила дочерям приданное по 50 тыс. рублей. 
Богатые невесты нашли богатых женихов. Татьяна Ивановна вышла замуж за известного 
Ивановского фабриканта и общественного деятеля Николая Маркеловича Полушина(1836-1897г.) 
и родила ему сына Сергея. А Анна Ивановна стала женой представителя еще более известной в 
Иванове купеческой семьи Федора Никоновича Гарелина и родила ему сына Николая и дочь Анну. 
Сестры переехали жить в Иваново. С ними связана продажа Киселевского дома под женскую 
гимназию и попечительства над Киселевской больницей. Татьяна Ивановна умерла в 1907 году, 
Анна немного позже. С их смертью и смертью дочерей Дмитрия вывелись потомки Василия 
Максимовича, которые носили фамилию Киселевы.



После смерти Годунова и воцарения Лжедмитрия I Михаил Михаил Васильевич Скопин-

Шуйский принадлежал к одной из наиболее родовитых и близких к престолу российский 

фамилий. 

Он был выдающимся деятелем периода царствования Ивана Грозного и играл заметную роль 

при дворе. В 1587 году уже в достаточно преклонном возрасте он женился на 17-летней сироте – 

княгине Анне Петровне Татьевой из знатного рода князей Ряполовских.

В 1593 году, уже в правление Фёдора Иоанновича, князь Василий Фёдорович попал в опалу и 

по распоряжению Бориса Годунова, который не без основания видел в Шуйских претендентов на 

престол, был отправлен во Владимир управлять местным Судным приказом.

 В 1595 году князь умер, оставив вдову и малолетнего сына Михаила, которому было в то 

время 8 лет. Молодой князь отличался здоровьем, большой физической силой и был страстным 

охотником. Заведённая им в селе Кохма охота (псари, охотничьи собаки т. д.) славилась даже в 

Москве. получает звание великого мечника (новое придворное достоинство, учрежденное 

Лжедмитрием по польскому образцу). Ему была поручены ответственная миссия: привезти в 

Москву из монастыря царицу Марфу Нагую (мать царевича Дмитрия).



2 декабря 1606 года Скопин-Шуйский во главе основных сил вступил в поход и у деревни 

котлы наголову разбил армию Болотникова. Сражение длилось три дня и завершилось у с. 

Коломенского.

5 декабря 1606 года Василий Шуйский специальными грамотами известил города России 

о победе над Болотниковым, а девятнадцатилетнему воеводе М. В. Скопин-Шуйскому был 

пожалован чин боярина.

17 января 1608 года в Москве торжественно отмечали две свадьбы. Царь Василий 

Шуйский после пятнадцатилетнего вынужденного, в связи с запретом Бориса Годунова, 

вдовства женился на княжне Марии Буйносовой-Ростовой. Одновременно состоялась свадьба 

Михаила Васильевича Шуйского с Александрой Головиной, дочерью царского казначея Василия 

Головина. Назначение свадьбы Скопина одновременно с царской являлось, по мнению 

современников, знаком особого благоволению царя к племяннику.

Князь М. В. Скопин-Шуйский скончался в ночь с 23 на 24 апреля 1610 года.

Существует версия, согласно которой князь М. В. Скопин-Шуйский скончался от тифа.

Хоронили Михаила Васильевича в Москве с царскими почестями. Положили князя 

Скопина в Архангельском соборе, но не около гробницы царей, а рядом – в новом приделе.

Народный герой, надежда Отечества, М. В. Скопин-Шуйский, судя по тому, что он успел 

сделать в свои 23 года жизни, мог бы повернуть Россию на новый, более прогрессивный путь 

исторического развития ещё за сто лет до Петра I. 



             Россия в сердце начинается.

              В сердце любимой России
              На одной из центральных 

дорог
              Раскинулся на речке Уводи, 

              Совсем небольшой городок.

              Этот город – давний, 

старинный,

              Он в истории часто слывет.

              Наш город всеми любимый.

              Кто в городе этом живет?

              Простые и добрые люди
               В городе нашем живут. 







Так всё начиналось.

Её любят все, потому что сама она – 
воплощение настоящей любви к детям.

Людмила Николаевна 
Соколова родилась в семье рабочих в 

1938 году в Ивановском районе. Закончив 
мединститут и став детским врачом, 
Людмила Николаевна стала работать в 
одном из самых отдаленных районов 
Костромской области. Появился первый 
опыт.

Просто начиналось общение Людмилы со 

своими коллегами.

Людмила Николаевна внимательно слушает 

старшего наставника.





С 1964 года Людмила Николаевна 

стала врачом-педиатром в поликлинике 

нашего города. Она следит за здоровьем 

детей и подростков района «Звезда». 

Каждый день спешит по вызову эта 

милая, улыбчивая женщина к больным 

детям. И продолжается это 25 лет! В 

любую погоду – в дождь, в снег – врач 

Соколова у постели больного ребёнка. И её 

всегда очень ждут: Людмила Николаевна 

окажет квалифицированную медицинскую 

помощь, успокоит встревоженную маму, 

обязательно улыбнётся и … болезнь 

отступит.

Врач Соколова заслуженно 

пользуется большим авторитетом у 

родителей своих маленьких пациентов и у 

своих коллег. К её совету прислушивается 

каждый, у кого возник вопрос, связанный со 

здоровьем.



Людмила Николаевна – милая, обаятельная женщина. Её добрая улыбка, приветливый 

голос и всё ещё лучистые глаза радуют и взрослых, и детей. Выписывая рецепты своим 

больным, правильно советуя, Людмила Николаевна каждому из своих пациентов отдаёт ещё 

и частичку своего большого сердца.

Те, кого лечила доктор Соколова, гордятся этим, считают Людмилу Николаевну врачом 

от Бога.

Врач по призванию, поэтому всегда ладится её работа. Людмила Николаевна не любит 

отдыхать: даже в летнее время она следит за здоровьем детей в оздоровительном лагере 

«Огонёк».

Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжает трудиться, работая школьным 

врачом в МОУ СОШ №2. Здесь почти тысяча учащихся. И за здоровьем каждого следят 

зоркие глаза Людмилы Николаевны.

Всегда бодрая, неунывающая, людям милая женщина всех заряжает своей 

положительной энергией. «Прекрасная работница, и петь-плясать охотница», Людмила 

Николаевна много раз поощрялась Почётными грамотами за добросовестный труд и за 

активное участие в художественной самодеятельности.

Она активный член Совета ветеранов города, а с 1999 года Людмила Николаевна 

Соколова – Почётный гражданин города Кохма.



Родился на Украине, в Луганской области в семье рабочего. В 

Кохму приехал в 1966 году, поступил в Ивановский медицинский 

институт и закончил его в 1971 году. Работать начал здесь же, в 

Кохме. Ещё будучи студентом, выполнял обязанности хирурга на 

приёме в поликлинике. Окончив институт, стал работать на 

стационаре, оперировать. Через 4 года в поликлинике начался  

ремонт, и Геннадий Максимович был вынужден перейти в 

областную больницу и работал там хирургом-проктологом в 

течение двух лет со специализацией в институте проктологии в 

Москве. В то время как раз началась реорганизация центральной 

районной больницы, и Геннадию Максимовичу предложили 

перейти на должность заместителя главного врача по лечебной 

работе в Кохму. Но работу хирурга он не оставил, работал здесь 

же дежурным хирургом. 

За свою  большую трудовую  
жизнь Геннадию 
Максимовичу  оперировать 
приходилось много. 
Количество операций не 
считал, у хирургов это 
считается плохой 
приметой. Но как-то 
прикинул, и получилось, что 
половина жителей Кохмы 
«прошла через его руки». 



В 80-х годах освободилось место заведующего хирургическим отделением, которое и занял 

Механиков Г.М. и заведовал отделением и оперировал до тех пор, пока сам не заболел и не 

получил инвалидность. Было это в 1998 году. Лечиться Геннадий Максимович уехал в Курган в 

институт имени Илизарова. В 2003 году он вернулся, правда, не к операционному столу, но в 

свою поликлинику, и с августа 2003 года до настоящего времени работает там хирургом.



Окончила Кохомскую среднюю школу №2 в 1974 году. После учебы в медицинском институте 

работает участковым терапевтом в ЦРБ, заведует терапевтическим отделением.

С 1985 года занимает пост главного врача в профилактории «Солнечный берег». С 2006 года 

является заместителем главного врача клиники Ивановской медицинской академии. Доктор по 

призванию, ответственный, добросовестный человек, Надежда Евгеньевна добивается 

блестящих успехов в своей благородной работе. В 1988 году за открытие детского отделения в 

профилактории Надежда Евгеньевна Александрийская награждена серебряной медалью ВДНХ. 

Ее работа отмечена Грамотой Министерства здравоохранения России, Грамотой губернатора 

области.Надежда Евгеньевна постоянно 
совершенствует свой 
профессиональный уровень, всегда 
находится в поиске новых научных 
идей. В 1993 году она защитила 
кандидатскую диссертацию. 
Является доцентом Шуйского 
государственного педагогического 
университета кафедры 
здоровьесберегающих технологий в 
образовании.



Надежду Евгеньевну, милую, 
обаятельную женщину, уважают все, 
с кем приходится ей общаться и по 
работе, и просто по жизни. Она 
знает, как помочь молодому 
специалисту в решении трудных 
проблем, знает, как успокоить 
пожилого человека…

Опорой в жизни для доктора 
Александрийской является ее семья, 
дружная, правильная. И все члены 
этой семьи – врачи: муж – психиатр, 
сын Антон – врач-невролог, дочь 
Анна, являясь студенткой 
медицинской академии, занимается 
научной работой и хочет стать 
врачом-эндокринологом.



Окончила Кохомскую среднюю 
школу №2 в 1974 году. После завершения 
учебы в медицинском институте начала 
работать акушером-гинекологом в 
женской консультации ЦРБ, дежурным 
врачом в стационаре.

Мать Татьяны Васильевны – 
известный врач-гинеколог Попёнова 
Валентина Ксенофонтовна – помогла 
дочери в совершенствовании своего 
мастерства. И вот уже более двадцати 
пяти лет Татьяна Васильевна охраняет 
здоровье, заботится о здоровом потомстве 
кохомчан.

Врач I категории, Татьяна 
Васильевна Соловьева, любит свою работу, 
трудится на благо кохомчан, пользуется 
доверием со стороны пациентов и 
уважаема среди коллег.



Закончила Кохомскую среднюю школу №2 в 1977 году. 

Из желания заботиться о здоровье своих близких хочет стать только врачом.После окончания медицинского 
института в 1985 году работала 
участковым врачом в ЦРБ Ивановского 
района. Показала себя как знающий 
высококвалифицированный специалист. 
Вскоре назначена заведующей 
терапевтическим отделением цеховой 
службы при Кохомском хлопчатобумажном 
комбинате.

Татьяна Васильевна – доктор, 
постоянно работающий над 
совершенствованием своего 
профессионального мастерства. С этой 
целью она проходит учебу в Москве, 
находится в курсе новых достижений в 
здравоохранении. Главной стороной своей 
работы считает доверие пациентов к 
своему врачу, к медицине.С 1997 года Татьяна Васильевна Белякова является заведующей терапевтическим отделением 

МУЗ больницы городского округа Кохма.



Счастлив тот человек, для которого профессия 
становится судьбой, делом всей его жизни.
   В далеком 1925 году родилась в д.Васильевская 
Шуйского района девочка и назвали ее звучным и легким 
именем – Зоя.

Дружная была семья, росло в ней уже 4 детей, 
когда беда постучала в двери. В 33 года после травмы 
осталась мать без ноги, а позднее и отец слег. Заболел, 
а чем – никак определить не могли. И лежал он долгих 8 
лет. Наверное, поэтому Зоя решила стать врачом. 
Очень хотелось научиться побеждать болезни.
   И вот, когда Зоя была еще студенткой  и изучала 
эндокринологию, попалась ей в руки книга, в ней 
описывался случай заболевания щитовидной железы, 
имелась даже фотография больного. Вдруг ее осенило. 
Ведь это очень похоже на то, что происходит с отцом. 
Так был поставлен диагноз, началось лечение. И 
поставила Зоя отца на ноги. Встал и пошел после 8 
лет, проведенных в постели. 
   В 1948 году Зоя закончила Ивановский 
медицинский институт, вышла замуж за бывшего 
фронтовика и осталась в Кохме. Навсегда! 

  



   

Люди старшего поколения хорошо помнят эту замечательную женщину – 

Зою Алексеевну Орехову. 

   42 года лечила она людей в нашем городе. Вся ее жизнь – работа. Дома ее 

видели редко. За свой труд Зоя Алексеевна получила высокое звание – 

«Отличник здравоохранения».

   На месте теперешнего сквера возле Дворца культуры стояло когда-то 

приземистое деревянное здание, где располагалась городская больница. А при 

больнице несколько квартир, где жили семьи медработников, Там одно время и 

жила семья Зои Алексеевны.



Ее дочь, Галина Васильевна Александрова, 

говорит с улыбкой, что родилась во дворе 

больницы. До 8 лет жила в окружении медиков, 

всюду белые халаты и люди, спешащие на 

помощь больным. Она не представляла себе 

другого пути – конечно же будет врачом! 

   В 1975 году закончила тот же Ивановский 

медицинский институт, что и мама. Работала в 

Костромской области, в Ленинграде, а в 1993 

вернулась в родной город.

   Ее рабочий день не заканчивается в 

положенные часы.

В любое время идут к Галине Васильевне 

люди за помощью: кому укол сделать, кому 

давление измерить, а кому и срочную помощь 

оказать. Галина Васильевна не откажет. Такой 

она человек! Такая у нее профессия! Профессия, 

ставшая судьбой!

  



Неудивительно, что и дочь Галины 

Васильевны – Наташа – недолго думала над тем, 

какую дорогу выбрать после школы.

Наташа любит детей, и они ее - тоже. 

Вокруг нее во дворе всегда крутились малыши. 

Поэтому она решила стать детским врачом, и 

сейчас учится на 4 курсе педиатрического 

отделения Ивановской медицинской академии.



Славится кохомская земля трудовыми династиями. Так уж повелось, что 

трудились люди на предприятиях г. Кохма семьями, продолжая трудовые 

традиции своих родных и близких. 
Гордится семейными династиями и Кохомская льнофабрика. Семья Дрягилевых – одна из них.

Маргарита Михайловна Дрягилева – глава трудовой династии. Свою трудовую 

деятельность она начала на льнофабрике в 1942 году и проработала ровно 50 лет. В её трудовой 

книжке только две записи: принята на работу электромонтёром в 1942 году и уволена в 1992 году 

по возрасту. Всю свою сознательную жизнь посвятила этому предприятию, росла 

профессионально, трудилась ответственно и самоотверженно. За что была награждена 

«почётными грамотами» и как итог всей работы – медали «за добросовестный труд», «ветеран 

труда».

Дрягилев Николай Анатольевич. После службы в армии на родную для мамы 
льнофабрику пришел и сын  Маргариты Михайловны - Николай Анатольевич. Свою трудовую 
деятельность начал заправщиком в 1973 году. Молодой рабочий быстро влился в коллектив 
льнофабрики, повышал свою квалификацию, сначала стал учеником поммастера, потом выучился 
на помощника мастера. Николай по своей натуре очень добрый, общительный человек. Поэтому 
он не обошел стороной и общественную жизнь льнофабрики, стал постоянным участником, так 
популярных в то время, социалистических соревнований. Ну, а о том, что Николай Анатольевич 
трудится добросовестно, ответственно, серьёзно говорят многочисленные грамоты, 
благодарности, прими за его труд.



Дрягилева Лидия Константиновна. В 1974 году на предприятие пришла 

работать и жена Николая Анатольевича – Лидия Константиновна Дрягилева. Кохомская 

льнофабрика и для  неё стала родной. Свою трудовую деятельность она начала работая 

ткачихой, а затем став мастером ткацкого производства. Накопив богатый 

профессиональный опыт, работала инструктором производственного обучения, учила 

ткацкому делу молодое поколение. Не могла обойти стороной Лидия Константиновна и 

общественную жизнь льнофабрики. Как человек, пользующийся авторитетом у коллег, она 

долгое время была секретарём парткома льнофабрики. Проработав 30 лет на Кохомской 

льнофабрике, Лидия Константиновна ушла на заслуженный отдых. 

Дрягилева Анна Анатольевна. В 1987 году на льнофабрику, где работает мама, брат с 

женой пришла и дочь Маргариты Михайловны – Анна Анатольевна. После выполнения 

интернационального долга в Афганистане решила работать вместе с семьёй. И хотя работать 

ей пришлось совсем немного, но она успела зарекомендовать себя добросовестным 

ответственным человеком. Быстро влилась в коллектив, освоила профессию стригальщицы, не 

отставала от своих родных в профессиональном росте.

Семья Дрягилевых хорошо всем известна в Кохме, о трудовых достижениях всех членов 

семьи в своё время писали в местных газетах. Вот такая славная трудовая династия посвятила 

более 100лет жизни в общей сложности Кохомской льнофабрике.



Основоположником династии Безеновых стала мать многодетной семьи – Александра 

Ивановна.

    Три сына и дочь пришли работать на завод в разное время- 

Все они прекрасные специалисты своего дела, к делу относятся серьезно и с душой, чем снискали 

уважение товарищей по работе, за свой труд награждены почетными грамотами, ценными 

подарками,

Продолжает династию Безеновых  Александр Вячеславович, который начал работать еще 

до службы в армии, после службы вернулся на свой родной завод.



Кохомский завод ОАО «Строммашина» входит в пятерку самых крупных промышленных 

предприятий области и является ведущим производителем оборудования и оснастки для 

строительной индустрии России. 

Завод – настоящая кузница высококлассных специалистов, на нем зарождаются целые династии 

работников. 

В далеком 1960 году пришла на завод в цех № 40 Столярова Вера Павловна. Стала работать 
крановщицей. Через несколько лет пропуск через проходную «Строммашины» получил и ее муж 
Михаил Егорович Столяров. Он стал земледелом в цехе № 10. 



По стопам родителей пошла и дочь Ольга Михайловна. С 1973 года она трудится 
инженером ПДО. В тот же год получил прописку машиностроителя ее муж Александр 
Алексеевич Груздев Его специальность – газосварщик. Секретами этой профессии овладел и его 
сын, внук Михаила Егоровича – Андрей Александрович. Завод стал вторым домом и для внучки – 
контролера ОТК Веры Андреевны. И вот недавно связала свою жизнь с предприятием вторая 
дочь Столяровых – Валентина Михайловна Чугунова.



И  таких полнокровных династий  на «Строммашине» - более двух десятков. С уважением в 

коллективе относятся к Симонцевым,   Моховым, Илларионовым, Вахромеевым, Тюльменковым, 

Сибриным, Подольским… И приятно, что династии зарождаются и в наше время.



          Много славных династий трудились на 

комбинате – Воронковы, Антиповы, Скрыковы, да 

разве всех перечислишь…

    Например, Скрыкова Прасковья Федоровна 

проработала на комбинате 45 лет, уже более 20 лет 

находится на пенсии, но ее жизнь до сих пор связана с 

комбинатом. Она является председателем Совета 

ветеранов предприятия. 

    Прасковье было 21 год, когда закончила текстильный 

техникум. 21 июня девчонки получали диплом и 

отмечали это событие, собирались учиться дальше, 

мечтали, а утром следующего дня узнали о том, что 

началась война, которая перечеркнула все.

   На фронт  Паша не попала, потому что очень нужны 

были руки специалистов в тылу на предприятии, 

которые выпускали ткань для нужд фронта. Так  она и 

оказалась в Кохме на хлопчатобумажном комбинате, где 

и проработала до ухода на пенсию.

   Жизнь ее детей также связана с комбинатом. Дочь, 

Кувшинова Елена Леонидовна, работает помощником 

генерального директора, внучка – экономист.



    Б.Н.Чудецкий – яркая и неординарная личность, общественный деятель.
    Жизненная позиция этого человека – любить людей и Родину, отстаивать интересы кохомчан.
        



Чудецкий Б.Н.  в 1990  году избран народным депутатом России, в декабре 2000 г. избирался 

депутатом законодательного собрания Ивановской области. В 2005 году избран председателем 

Комитета по законности.

   Имеет многочисленные награды.

   В настоящее время комбинат переживает непростые дни. Однако руководство во главе с 

депутатом Законодательного собрания, генеральным директором комбината Чудецким Б.Н. не 

теряет оптимизма. 

      Хороший семьянин. Сын, Андрей  и  дочь, Елена, закончили школу №5, институты. Андрей 

продолжает династию текстильщиков, в настоящее время он – начальник отдела маркетинга 

ОАО «Кохматекстиль».  

В 1987 году на базе Кохомского х\б комбината образовано  Кохомское производственное х\б 

объединение, в состав которого вошли Лежневская и Новогоркинская прядильно-ткацкие 

фабрики. Генеральным директором объединения с июня 1987 года стал Б.Н.Чудецкий.

       Благодаря личной инициативе Бориса Николаевича были газифицированы Кохма, Лежнево, 

Новые Горки. В пользование города передано 5 детских дошкольных учреждений, лагерь «Огонек» 

на 400 мест, Дворец Культуры, построена клиника Ивановской медицинской академии, 

санаторий-профилакторий, отремонтирована крыша школы № 5, ремонт дорог в Кохме.



Вячеслав Владимирович Кашин, строго говоря, ивановец. 

Всю сознательную жизнь прожил в областном центре. Но 

корни его по линии отца тянутся из Кохмы, из деревни 

Малое Орьмово, что в нескольких километрах от города. 

Там он родился, вырос, но потом перебрался в Иваново.  

Мать из Липецкой области, тоже из деревни. Приехала по 

набору в Иваново, на меланжевый комбинат, окончила 

школу ФЗО, жила в общежитии. В Иванове и встретились 

будущие родители В.В.Кашина. Это было в начале 50-х 

годов. После женитьбы они поселились в одноэтажном 

бараке  с общей кухней и туалетом. Родители работали на 

комбинате, это и наложило свой отпечаток на выбор 

профессии сына.

Учился В.В.Кашин в школе №49 г.Иваново.( Кстати, с будущей своей женой в одном классе, даже 
сидели за одной партой. Вместе они живут уже 30 лет. Можно сказать, что школьная дружба 
переросла в настоящую любовь, которая одна на всю жизнь. В семье Кашиных двое детей. 
Старшая дочь работает адвокатом, младшая заканчивает биологический факультет ИвГУ. В 
этой семье все друг друга поддерживают, особенно в трудные дни, которые бывают у всех.)



После окончания школы в 1972 году Вячеслав Владимирович поступил в Ивановский 

текстильный институт, главным увлечением в его жизни был футбол. Игра в дубле 

«Текстильщика» заставила бросить учёбу в институте. Кашина В.В. призвали в армию, и попал 

он на Северный флот. Институт закончил только после демобилизации. Поступил на второй 

курс вечернего отделения, учёбу совмещал с работой помощником мастера на меланжевом 

комбинате. Закончил институт в 1981 году. После окончания работал на комбинате сначала 

мастером, потом старшим мастером.

В 1985 году В.В.Кашина пригласили на работу в Советский райком партии, где он проработал 

два года, а потом снова вернулся на меланжевый комбинат на должность главного инженера 

ткацкой фабрики. В этой должности проработал 12 лет – с 1986 по 1998 год.

После ухода с комбината работал несколько лет помощником депутата Госдумы, был первым 

секретарём Ивановского горкома КПРФ. И вот с этой должности его направили в Кохму – 

принять участие в выборной кампании на должность главы администрации города. Выборы 

были очень жёсткие, и Кашин В.В. их выиграл. Было это в октябре 2001 года. С тех пор Вячеслав 

Владимирович Кашин является мэром города Кохмы (в октябре 2006 года он был переизбран на 

второй срок).


