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Семинар № 1 
 

ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ В ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 
 

План 

1. Палеолитические стоянки Владимирского края – свидетельство 
древности пребывания человека на Владимирщине (Карачарово, Русаниха, 
Сунгирь). 

2. Мезолит на Владимирщине (Елин Бор, Микулино, Петрушино). 
3. Неолит, верхневолжская культура (Панфиловская стоянка и 

Колпь). 
4. Бронзовый век. 
 

Вопросы и задания 

1. Перечислите основные стоянки каменного, бронзового, железного 
века на территории Владимирского края. 

2. Нанесите эти стоянки на карту Владимирской области. 
3. Сунгирь – экология, быт и образ жизни древнего человека. 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Основные археологические стоянки Владимирского края. 
2. Сунгирь – древнейшее поселение человека на Владимирщине. 
3. Образ жизни древних людей: стоянка Сунгирь. 

 
Библиографический список 

1. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
проф. Д.И. Копылова. – Владимир: Дюна, 2001. – С. 7 – 13. 
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 2. История и культура Отечества. IХ–ХХ вв.: Учеб. пособие: В 2 ч. 
Ч.1 / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, Е.В. Попова и др.; Под ред. В.В. Гуляевой; 
Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 3-13. 
 3. Ноmo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и 
эволюционные аспекты исследования. – М.: «Научный мир», 2000. – 468 с.  

  
1. История Владимирского края уходит корнями в глубокое прошлое, 

еще не выхваченное светом истории, т.е. в доисторический период. Неиз-
вестного там заведомо больше, чем того, что чаще всего случайно стало 
известным по находкам ученых-археологов. 

Археология – это наука о древностях, т.е. остатках материальной 
жизни доисторического человека, обнаруженных в результате раскопок. 
Среди археологических памятников выделяются три вида: отдельные на-
ходки (вещи и орудия труда), поселения или отдельные жилища и погре-
бения. Поселения делятся на укрепленные – городища и неукрепленные – 
стоянки и селища. Стоянки – это временные или постоянные поселения 
каменного века. Термин «селище» обозначает неукрепленные сельские по-
селения как железного века, так и средневекового времени. Древние по-
гребения делятся на грунтовые могилы (могильники) и насыпные (курга-
ны). Скопление курганов называют курганной группой. 

Среди понятий археологии встречаются наименования «культурный 
слой» и «археологическая культура». Культурный слой содержит остатки 
деятельности доисторического человека. Эти следы называют артефактом. 
Под термином "археологическая культура" понимают ограниченную тер-
риторией и определенным временным промежутком группу памятников, 
поселений, могильников, характеризующихся общностью типов жилищ, 
(например «гороховецкие жилища»), орудий труда и оружия, украшений, 
керамики, обряда погребения. Близкие археологические культуры объеди-
няются понятием «культурная общность». 

Первобытная история человечества делится на три основные эпохи: 
каменный век, бронзовый век и железный век. Каменный век подразделя-
ется на древний (палеолит, от греческих слов «палайос» – древний и «ли-
тос» – камень), средний (мезолит, от «мезос» – средний) и новый камен-
ный век (неолит, «нео» – новый по-гречески). 
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 Палеолит (2 млн – 10 тыс. лет до н.э.) – эпоха формирования и су-
ществования ископаемого и современного человека. Люди пользуются ка-
менными орудиями. Основа хозяйства – охота и собирательство. 

На территории Владимирского края древнейшая позднепалеолитиче-
ская стоянка была обнаружена в июне 1955 года при строительстве кера-
мического завода в г. Владимире машинистом экскаватора А.Ф. Нечаро-
вым (кости и две каменные подвески). С 1956 года ученые ведут исследо-
вания этого памятника. Последние 20 лет ими руководили О.Н. Бадер и его 
сын И.О. Бадер. Поселение Сунгирь имеет площадь 10 тыс. кв. м. Это был 
охотничий лагерь: об этом говорят найденные кости мамонта, лошади и 
песцов. Обнаружены были и три погребения: мужчины и двух детей – 
мальчика и девочки. Стоянка Сунгирь близка по типу костенковско-
стрелецкой культуре, существовавшей на Среднем Дону. Второй стоянкой 
палеолита на нашей территории является стоянка Карачарово близ г. Му-
рома, открытая известным в ХIХ веке археологом графом А.С. Уваровым. 
Третьей стоянкой палеолита была стоянка Русаниха на берегу реки Рпень 
(северо-западная окраина г. Владимира). 

 
2. Мезолитические стоянки на территории Владимирского края отно-

сятся к послеледниковому периоду. Кроме охоты, главным источником 
пищи доисторического человека стало рыболовство, о чем свидетельству-
ют найденные долбленые и каркасные лодки, костяные изогнутые крючки, 
ловушки для рыбы. Цельнокаменные орудия заменяются вкладышевыми – 
кремнями в виде сегментов, трапеций, треугольников, которые скрепля-
лись смолой и вкладывались в деревянную или костяную основу. На на-
шей территории обнаружено 50 стоянок эпохи мезолита, которые распола-
гались по долинам рек. Известны три стоянки: Елин Бор, Микулино и Пет-
рушино. 

 Стоянки Елин Бор в 25 км от Мурома (конец IX – начало VIII тыся-
челетия до н.э.,) Микулино и Петрушино (левый берег реки Бужи, около 
деревни Тюрвищи Гусь-Хрустального района) археологи отнесли к бутов-
ской культуре сер. VII – сер VI тысячелетия до н.э. Поскольку они распо-
лагались на песке, то остатков дерева и кости не обнаружено, а найдены 
только обломки каменных орудий (кремневые наконечники стрел, ножи, 
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скребки, резцы и проколки). Найдены вкладыши геометрических малых 
камней – микролитов и грубые топоровидные орудия. Археологи изучили 
и остатки жилищ. 

3. Неолит – важный период мировой истории. В это время происхо-
дит неолитическая революция, когда потребляющее хозяйство становится 
производящим. Этот период завершится в железном веке. Человек стал ис-
пользовать некремневый материал – сланец, обсидиан, нефрит. Каменные 
топоры, или тесла, стали шлифоваться. Топор стал главным орудием труда 
наряду с охотничьим и рыболовным инвентарем. Появились рыболовные 
сети и ловушки. Для первых тканей ручного плетения использовались нити 
дикорастущих растений (крапива, лен, конопля). Появились веретена, на ко-
торые для устойчивости вращения насаживали пряслица – грузики из камня. 

Памятники неолита (VI – начало II тысячелетия до н.э.) также пред-
ставлены на нашей земле стоянками. Последние располагались группами. 
На берегах озера Виша (Муромский район) обнаружили шестнадцать 
стоянок, на озере Великое (Гороховецкий район) – двадцать две. 

Волго-Окское междуречье характеризовалось верхневолжской куль-
турой (конец VI – начало IV тысячелетия до н.э.). Керамика этой культуры 
представляла собой отпечатки гребенчатого штампа. Кремневые орудия 
стали разнообразными: скребки, ножи, стрелы, рубящие орудия. Эта куль-
тура представлена в поселении Колпь у деревни Константиново (Гусь-
Хрустальный район). 

Другая культура лесной зоны Европы носит название «ямочно-
гребенчатая керамика» (V – III тысячелетия до н.э.). Глиняные сосуды – 
остродонные или круглодонные – украшались орнаментом рядов глубоких 
ямок, чередующимися полосами оттисков гребенчатого, зубчатого штам-
пов. Наряду с этой культурой на территории нашего края встречаются па-
мятники трех родственных культур – льяловская (на западе), балахнинская 
(на востоке) и рязанская (на юге). 

Каменные орудия этих культур – каменные топоры, тесла с отшли-
фованными лезвиями – изготавливались из отщепов разной формы. Ору-
дия, наконечники стрел, копий, дротиков были покрыты двухсторонней 
отжимной ретушью. Применялись костяные орудия, гарпуны. 

Прекращение этих культур на территории нашей области связано с 
расселением племен волосовской культуры (вторая половина III – середина 
II тысячелетия до н.э.).  
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4. Бронзовый век. Металл (сначала чистая медь, а затем бронза) по-
является в нашей лесной зоне под влиянием переселения племен с южных 
территорий. Во второй половине III – начале II тысячелетия до н.э. в соста-
ве населения Восточной и Средней Европы произошли значительные из-
менения. Праславянские племена, расселяясь на нашей территории, зани-
мали большие пространства, соприкасались с местным населением от Вол-
ги на востоке до Рейна на западе, от Южной Скандинавии на севере до 
Швейцарии и Среднего Приднепровья на юге. Культуры этих народов по-
лучили название культур шнуровой керамики, воронковидых кубков и 
ладьевидных топоров, боевых топоров и др.  

Памятники бронзового века во Владимирском крае представлены по-
селениями или могильниками поздняковской, абашевской культур и куль-
туры ранней сетчатой керамики.  

Памятники фатьяновской культуры обнаружены в западных районах 
Волго-Окского междуречья и Ярославско-Костромском Поволжье. Ученые 
изучают их более 130 лет. Основные находки в погребениях – кремневые 
ножи, глиняные шаровидные сосуды, медные топоры – нашли в захороне-
ниях вождей. Для женских могил характерны медные браслеты, перстни, 
привески из зубов и костей животных, бусы из раковин. Обнаружены ри-
туальные захоронения животных – медведей и собак. Фатьяновский мо-
гильник у села Шашово (г. Ковров) содержит отдельные предметы, в том 
числе топоры. На территории нашего края обнаружены могильники и дру-
гой культуры бронзового века – поздняковской (вторая половина II тыся-
челетия до н.э.), которая образовалась в результате смешения местного на-
селения и пришедших с Дона разноязычных скотоводческих племен сруб-
ной культуры. Эти поселения располагались на краю речных долин, имели 
основной тип жилища – полуземлянки (деревня Малые Липки Вязников-
ского района). 

Могильники – курганные и грунтовые – обнаружены у деревни Би-
тюково и села Борисоглеб Муромского района. Они были в виде насыпи 
высотой до 1,5 метра и диаметром около 10 метром. Там обнаружены за-
хоронения в ямах, в скрюченном положении, окруженные глиняными со-
судами, бронзовыми бусами, браслетами, бронзовыми ножами. Керамика 
украшена зубчатыми штампами – "жемчужинами". На реке Нерехта у               
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д. Сенинские Дворики (Ковровский район) найден могильник абашевской 
культуры (сер. II тысячелетия до н.э.). Обнаружены вещи, стрелы, кремне-
вые и бронзовые ножи. Орнамент нанесен с зубчатым штампом. 

В конце эпохи бронзы на обширной территории лесной зоны Вос-
точной Европы сформировалась новая культурная общность – культура 
сетчатой керамики. Глиняные сосуды изготавливались внутри специаль-
ных мешочков. Эта керамика обнаружена у деревни Новой, Вязниковский 
р-н: обломки круглодонных и плоскодонных сосудов с сетчатой отпечат-
кой. Эту керамику сопровождают изделия из меди и бронзы. 

Кремневые орудия стали иметь разную форму – каменные полиро-
ванные топоры, долота, тесла. В погребениях встречаются костяные ору-
дия, фигурки людей, животных, птиц, рыб. Кремневые фигурки имели вы-
емки для привязывания и ношения их в качестве амулетов. Среди фигурок 
господствуют изображения основных промысловых животных: медведь, 
лось, кабан, дикий бык, выдра, бобр, барсук и птиц: утка, глухарь. 

Волосовская культура представлена стоянками Панфилово и Колпь. 
На Панфиловской стоянке встречаются и медные предметы, говорящие о 
контактах с соседними племенами, которые уже освоили выплавку меди и 
бронзы. 

 
 

Семинар № 2 
 

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО IХ – ХII ВВ.  
И БОРЬБА С ВНЕШНИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ (ХIII В.) 

 
План 

1. Создание Владимиро-Суздальского княжества во второй половине 
XII – XIII в. 

2. Сельское хозяйство, ремесло и торговля. Административно-
политическое устройство.  

3. Архитектура и культура Владимиро-Суздальского княжества. 
4. Монголо-татарское нашествие на Русь. 
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Вопросы и задания 

1. Когда происходила колонизация Владимиро-Суздальского княже-
ства? 

2. Какова роль христианской церкви в процессе становления 
Владимирского княжества? 

3. Как определить государственный строй Владимирского княжества 
в XII-XIII веках? 

4. Чем объясняется высокий уровень хозяйственной и культурной 
жизни Владимиро-Суздальской Руси XII-XIII вв.? 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Образование Ростово-Суздальского княжества. 
2. Образование Владимиро-Суздальского и Владимирского княжеств. 
3. Православная церковь и ее роль во Владимирском княжестве. 
4. Архитектура и исторические памятники Владимирского княжества. 
5. Андрей Боголюбский. 
6. Всеволод Большое Гнездо. 
7. Александр Невский. 
8. Борьба владимирских князей с монголо-татарскими завоевателями. 
9. Битвы Александра Невского со шведами и немцами. 

 
Библиографический список 

1. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
проф. Д.И. Копылова. – Владимир: Дюна, 2001. – С. 14-18. 

2. История и культура Отечества. IХ–ХХ вв.: Учеб. пособие: В 2 ч. 
Ч.1 / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, Е.В. Попова и др.; Под ред. В.В. Гуляевой; 
Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 13-21.  

3. Воронин Н.Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польский. 
Спутник по древним городам Владимирской земли. – 5-е изд., доп. – М.: 
Искусство, 1983. – 295 с. 

4. Вагнер Г.К. Скульптура древней Руси XII в. Владимир, Боголюбо-
во. – М.: Искусство, 1969. – 480 с. 
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Для ответа на первый вопрос студент должен обратиться к истории 
образования Северо-Восточной Руси и положению Владимирского княже-
ства среди других княжеств. В первой четверти XII века территория Вла-
димирского края охватывала огромное пространство: от Оки на юге до Се-
верной Двины на севере, от Торжка и Зубцова на западе до Городца и 
Нижнего Новгорода на Востоке. Всеволод Большое Гнездо, умерший в 
1212 году, оставил Юрию Всеволодовичу Владимир, Боголюбово, Суздаль, 
Москву, Городец, Соль Великую и Кострому. После смерти Всеволода 
между его сыновьями начинается борьба за власть. 

21 апреля 1216 года на р. Липице около Юрьве-Польского встрети-
лись два русских войска под руководством Константина и Юрия. В битве 
погибло 150 человек и победу одержал Константин. Только в 1218 году 
Юрий вторично взошел на престол. Фактически возникли зависимые кня-
жества: Владимирское, Ростовское, Костромское, Стародубское, Переяс-
лавское, Суздальское и Юрьев-Польское. Ослабленные внутренней борь-
бой, эти княжества стали добычей монголо-татар, которые появились в 
1223 году на юге. Сначала монголо-татары напали на Рязань, потом хан 
Батый сжег Москву, а 3 февраля 1238 года он подошел к Владимиру, по-
том к Боголюбову и Суздалю. Шатер Батыя был поставлен на Студеной 
горе, напротив Золотых ворот. Владимир мужественно оборонялся, но был 
разорен и сожжен. Позднее, в 1239 году, были разорены Муром и Горохо-
вец.  

Основной формой зависимости русских княжеств от монгольских за-
хватчиков была выдача ханами золотого ярлыка на великое княжение. 
Первым такой знак получил Ярослав Всеволодович. После его смерти бы-
ли учреждены два великих княжения: Владимирское и Киевское. За ярлык 
на великое княжение шла острая борьба. В 1247 году на владимирский ве-
ликокняжеский престол вступил брат Ярослава Святослав Всеволодович. 
Сыновья Ярослава получили права на Киев и Владимир. Одновременно 
русским князьям пришлось отражать наступление немецких и шведских 
рыцарей-феодалов на севере. 

 Монголо-татарское иго и междоусобицы обескровили Владимиро- 
Суздальскую Русь, и роль объединяющего центра перешла от Владимира к 
маленькому пограничному городку на реке Москве, основанному Юрием 
Долгоруким в 1247 году. В 1328 году великокняжеский престол перешел к 
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внуку Александра Невского Ивану Даниловичу Калите, который стал жить 
в Москве, и с этого времени до середины ХV века князья только венчались 
во Владимирском Успенском соборе, а Москва стала фактически центром 
объединения Руси. В 1364 году Владимирское княжество отошло к Москве.  

Землевладение. Хозяйство на территории Владимирского края в ХIII – 
ХV вв. развивалось за счет земледелия. Князья раздавали земли своим 
приближенным, а те «копили слободу», то есть давали льготы для земле-
дельцев. Государственные земли становились собственностью светских 
владельцев и церковных властителей (монастырей и церквей). Так возник-
ли земли старинных княжеских родов: Стародубских, Пожарских, Ромода-
новских, Ряполовских, Гагариных. Центральная власть для усиления сво-
его влияния на местах с 1497 года провела всеобщее описание земель и ус-
тановила новую единицу налога – соху. Привилегии закреплялись в жало-
ванных грамотах и освобождали от великокняжеских повинностей: по-
ставки подвод, платежей, торговых пошлин, мыта, тамги, ямской гоньбы, 
провоза на лошадях княжеских слуг. Формой землевладения стала вотчи-
на, или отчина (от слова «отец»). Крестьяне вынуждены были выполнять 
барщину и нести оброк землевладельцу.  

Взлет культуры во Владимирском крае этого периода связан с име-
нами великих живописцев, иконописцев и архитекторов. Большую роль в 
становлении культуры играла русская православная церковь. В 1299 году 
Владимир – место пребывания митрополитов церкви и одного из величай-
ших просветителей Руси Сергия Радонежского, который способствовал 
распространению нового житейного Устава монастырей. Его ученик Сте-
фан Махрицкий близ города Киржача основал монастырь, позднее полу-
чивший его има.  

 С Владимирским краем связано и творчество великого живописца 
Андрея Рублева, расписывавшего Успенский собор во Владимире (фрески 
«Шествие праведников в рай», «Ангел, трубящий вниз», «Ангел, трубящий 
вверх», «Шествие праведных жен», а также изображения апостолов и Хри-
ста со стоящими рядом в позе моления фигурами Богородицы и Иоанна 
Предтечи). Андрей Рублев принимал участие в росписи Троицкого собора 
Троице-Сергиева монастыря и Благовещенского собора в Московском 
Кремле. 
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Семинар № 3 

 
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО 

НА ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ (XIII-XV ВЕКА) 
 

План 

1. Территория Владимирского княжества к началу XIII века.  
2. Героическая оборона городов Владимиро-Суздальской земли. 
3. Феодальная раздробленность и княжеские междоусобицы. 
4. Александр Невский и его борьба со шведами и немецкими рыца-

рями. 
 

Вопросы и задания 

1. В чем причины расширения Владимирского княжества в ХIII в.? 
2. Нанесите на карту границы Владимиро-Суздальского княжества 

накануне монголо-татарского нашествия. 
3. Почему Владимирская земля покорилась власти монголо-

татарских завоевателей? 
4. Какова роль русской православной церкви во время монголо-

татарского ига? 
5. Какова была основная внешнеполитическая задача Александра 

Невского? 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Географическое положение Владимирского княжества в ХIII веке. 
2. Роль князя А. Невского в истории. 
3. Православная церковь и монастыри Владимирского края в ХIII веке. 
4. Экономические причины и последствия монголо-татарского ига 

для Владимирского края. 
5. Роль иконописцев Владимирского края в создании русской куль-

туры. 
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В начале ХIII века Владимирское княжество занимало большую тер-

риторию от Оки на юге до Северной Двины на севере, от Торжка и Зубцо-
ва на западе, до г. Городца и Нижнего Новгорода на востоке. Всеволод 
Большое Гнездо умер в 1212 году, оставив своим сыновьям земли: стар-
шему Юрию достались Владимир, Боголюбово, Суздаль, Москва, Городец, 
Соль Великая и Кострома. 

Юрий Всеволодович получил титул великого князя Владимирского. 
Нашествие монголо-татарских войск на Владимирское княжество в 

1238 году привело к установлению экономической и политической зави-
симости от Золотой Орды. Основная форма зависимости – выдача ханами 
золотого ярлыка на великое княжение. Русь платила дань Орде. В 1257 го-
ду была проведена перепись населения татарскими уполномоченными – 
баскаками. Более 20 видов пошлин и многочисленные повинности легли на 
плечи народа. Обременительными для Владимирской земли были конак – 
почести монгольским послам и ханам, кулуш – чрезвычайный запрос по 
требованию хана, тамга – пошлина заклеймения скота, позже – торговый 
налог, сусун и улуф – корм и питье для непрошеных ордынских ханов. 

Регулярно в Золотую Орду с Владимирской земли отправлялись бо-
гатые караваны с выходом или царевой данью. В конце жизни Дмитрия 
Донского в 1389 году со всех русских земель собирали 5 тысяч рублей ца-
ревой дани, а хану из этой суммы причиталась 1 тысяча рублей. Так обо-
гащалась казна владимирских князей. Хотя Владимир и считался столицей 
Руси до ХV века, новые московские князья венчались в Успенском соборе 
и жили в Москве. Москва стала центром Северо-восточной Руси. К началу 
ХV века большая часть государственных земель перешла в руки светских и 
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церковных владетелей. Большими были поместья князей Стародубских-
Пожарских, Ромодановских, Ряполовских, Гагариных. 

Появились новые монастыри – Спасо-Евфимиев в Суздале, Стефано-
Махрищский в районе сегодняшнего города Киржача. Монастыри обраба-
тывали землю силами своих крестьян. Они выполняли строительные и ре-
монтные работы, обмолачивали хлеба, варили мед и пиво, пекли хлеба, ло-
вили рыбу. 

В ХIV – ХV веках наблюдался подъем культуры Владимирского 
края. Строились новые церкви, учреждались монастыри, при которых го-
товились кадры священослужителей, изготовлялись церковная утварь, 
предметы обихода, велось летописание. В 1377 году монах Лаврентий со-
ставил список летописи, который хранился в Рождественском монастыре 
города Владимира. Иконописцы Максим Грек и Андрей Рублев создали 
иконы, эстетическая ценность которых пережила многие века и восхищает 
зрителей сегодняшнего ХХI века.  

 
 

Семинар № 4 
 

 ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ  
РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

(ХVI-ХVII ВВ.) 
 

План 

1. Экономическое развитие края. XVI-XVII вв. 
2. Иван Грозный в Александрове. Опричнина. 
3. Смутное время и Владимирский край. 
4. Культура XVI-XVII вв.  

 
Вопросы и задания 

1. Как развивалась система землепользования в крае в XVI-XVII веках? 
2. Какое значение играла община в жизни сел и деревень края? 
3. Какова роль в истории России Александровой слободы при Иване 

Грозном? 



 15

4. Какие причины вызвали Смуту в XVII веке? 
5. Кто из владимирских военачальников возглавил второе ополчение 

против иноземных захватчиков? 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Земледелие во Владимирском крае. 
2. Владение рода Пожарских на Владимирской земле. 
3. Александрова слобода – столица опричнины Ивана Грозного. 
4. Архитектура Владимирского края XVI-XVII веков. 
5. Участие владимирцев в ополчении 1612 года. 
6. Церковь и святые земли Владимирской. 
 

Библиографический список 

1. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
проф. Д.И. Копылова. – Владимир: Дюна, 2001. – С. 83-120. 

2. История и культура Отечества. IХ–ХХ вв.: Учеб. пособие: В 2 ч. 
Ч.1 / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, Е.В. Попова и др.; Под ред. В.В. Гуляевой; 
Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 72-115. 

3. Культура Владимирского края с древнейших времен до начала ХХ 
века: Учеб. пособие / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, В.Ф. Усачев и др.; Под ред. 
В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – Гл. 6. – С. 96-137. 

4. История Российского предпринимательства: Моногр. / Под ред. проф. 
В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – Гл. 4, 5. – С.70-123. 

5. Сергеев А.Г. Светские и духовные властители Европы за 2000 лет. – 
М.: Логос, 2003. – С. 448-464. 

 
Период образования русского централизованного государства (XV-

XVI вв.) ознаменовался подъемом экономики Владимирского края. Глав-
ными культурами были рожь, овес, гречиха, пшеница, лен, конопля. Жите-
ли занимались скотоводством, рыбными промыслами, бортничеством, со-
леварением. Поместная система была основной. Распределение земель но-
вым владельцам проходило после политических зачисток Ивана Грозного, 
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который переселил около тясячи боярских семей из Новгорода. Часть из 
них обосновалась на Владимирщине. Царские имения располагались в Му-
ромском, Суздальском, Владимирском и Гороховецком уездах. 

Иван VI в 1565 г. сделал Александрову слободу центром нового оп-
ричного управления. Здесь он принимал иностранных послов из Англии, 
Швеции, Крыма, Дании, Литовских земель, папского престола в Риме и 
других государств. Здесь была своя книгописная палата и печатный двор. 
До сих пор ученые разыскивают книги из библиотеки Ивана Грозного по 
всей России. В ноябре 1581 г. в Александровой слободе произошла его 
ссора с сыном, лишившая Московское царство наследника, что привело к 
борьбе за престол. 

Основные события развернулись в период второго этапа Смуты. В 
1608 году Лжедмитрий II, устроив лагерь близ Москвы в Тушино, вынудил 
жителей Александровой слободы и городов Юрьев-Польского, Суздаля, 
Владимира признать свою власть. Шайка разбойника Наливайко опусто-
шала крестьянские и помещичьи хозяйства Владимирского края. Отряд 
поляка А. Лисовского прошел по Владимирской земле. Для освобождения 
родины от иноземцев собралось второе ополчение, во главе которого стали 
нижегородец К. Минин-Сухорук и военный руководитель Д.М. Пожарский – 
князь, который получил в 1609 году поместье в Суздальском уезде. Снача-
ла Пожарский хотел сделать центром борьбы с поляками Суздаль, но 
позднее им стал Ярославль. 26 октября 1612 года Москву освободили вой-
ска под командованием Минина и Пожарского. Позднее Пожарский стал 
начальником московского Судного приказа. Он скончался 20 апреля 1642 
года и похоронен в Спасо-Евфимиевом монастыре. 

 
Семинар № 5 

 
 ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ В ЭПОХУ 

ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА (XVIII ВЕК) 
 

План 

1. Экономика Владимирского края в ХVIII веке. 
2. Петр I и Владимирский край. 
3. Культура Владимирского края в ХVIII веке. 
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4. Старообрядчество во Владимирском крае и борьба самодержавия с 
ним. 

Вопросы и задания 

1. Светское и церковное землевладение. Каковы выгоды этих форм 
земельной собственности? 

2. Крестьяне во Владимирском крае. Кому лучше жилось: дворцо-
вым, монастырским или помещичьим крестьянам? 

3. Выгодна ли была Смута для передела земельной собственности? 
4. В чем заключается борьба церковных иерархов, стяжателей и не-

стяжателей? 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Монастырское и церковное землевладение во Владимирском крае 
ХVII – ХVIII вв. 

2. Стекольные мануфактуры в крае. 
3. Петр I и влияние его деятельности на Владимирский край. 
4. Петр – основатель русского флота / Переславль – родина морского 

флота. 
5. Церковное строительство во Владимирском крае. 
6. Культура Владимирского края ХVIII века.  
7. Раскольники во Владимирском крае. 
8. Архитектура Владимирского края ХVII-ХVIII вв. 
9. Иконописцы Владимирского края ХVI-ХVIII вв. 

 
Библиографический список 
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Ч.1 / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, Е.В. Попова и др.; Под ред. В.В. Гуляевой; 
Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 116-130.  

3. Культура Владимирского края с древнейших времен до начала ХХ 
века: Учеб. пособие / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, В.Ф. Усачев и др.; Под 
ред. В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 137-149. 
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4. История российского предпринимательства: Моногр. / Под ред. проф. 
В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир. – 2001. – Гл. 6. – С. 124-188. 

5. Сергеев А.Г. Светские и духовные властители Европы за 2000 лет. – 
М.: Логос, 2003. – С. 515-591. 

6. Владимирские прокураторы от Петровских времен до наших дней: 
Очерк / Авт.-сост. А. Сухарев. – Владимир: Золотые ворота, 1999. – 240 с. 

7. Алексеев В.Н. Графы Воронцовы и Воронцовы-Дашковы в исто-
рии России. – М.: Центрополиграф, 2002. – 477 с. 

 
В 1708 году Российское государство было разделено на восемь гу-

берний. Города Владимирского края Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, 
Переяславль, Муром вошли в состав Московской губернии, а Гороховец и 
Вязниковская царская слобода – в состав Казанской губернии. После ре-
формы 1719 года все города Владимирского края были отнесены к Мос-
ковской губернии. 1 сентября 1778 года было учреждено Владимирское 
наместничество, состоявшее из Владимирской, Тамбовской и Пензенской 
губерний. В нашей губернии было 14 уездов: Уездные города получили 
свои гербы. Экономика края в это время основывалась на сельском хозяй-
стве. Дворяне были разнородными по составу. Среди них были старинные 
фамилии: Шуйские, Одоевские, Пожарские и новые: Потемкины, Разумов-
ские. В селе Ундол находилось имение командира Владимирской дивизии – 
приехавшего весной 1784 года из Москвы графа А.В. Суворова, который 
вел здесь хозяйство.  

В этот период возникают новые центры промышленности, развива-
ются стеклоделание, иконопись. При участии иностранцев создаются ма-
нуфактуры. В конце XVIII века было уже 16 стекольных мануфактур. Ба-
ташовы владели чугуноплавильными и железоделательными заводами. 

Культура в период нового времени характеризовалась вестернизаци-
ей, т.е. усвоением культуры Западной Европы. Существовали духовные 
семинарии. Уроженец села Черкутино М.М. Сперанский закончил Влади-
мирскую семинарию в конце XVIII в., позднее переехал в Санкт-Петербург 
и стал сподвижником императоров Александра I и Николая I. В начале 
XIX века известным литератором был первый владимирский наместник 
Р.И. Воронцов, который создал в селе Андреевском крепостной театр. Та-
кой же был и у А.В. Суворова в селе Ундол.  
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Семинар № 6 
 

 ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ХVIII ВЕКЕ 

План 

1. Екатерина II и создание Владимирской губернии. 
2. Экономика Владимирской губернии в ХVIII веке. 
3. Кустарная промышленность. 
4. Предпринимательство. 
5. Культура во Владимирской губернии в ХVIII веке (литература, 

школа, иконопись), выдающиеся писатели. 
6. Город Владимир в ХVIII в.  
 

Вопросы и задания 

1. Почему Россия была поделена на губернии? Какова была система 
управления губернией: что в ней осталось от прежнего деления, что от ев-
ропейских проектов Екатерины II? 

2. Владимирские губернаторы – наместники императора или само-
стоятельные вице-короли? 

3. Какова роль секуляризации земель при Екатерине II в создании 
нового порядка землевладения и землепользования? 

4. Почему монастыри и церкви утратили свои земли во Владимир-
ском крае при Екатерине II?  

 
Темы докладов и рефератов 

1. Губернская реформа Петра I и Екатерины II. 
2. Владимирская губерния, ее состав и хозяйственное положение. 
3. Землевладения дворянских родов во Владимирской губернии (Пожар-

ские, Гагарины, Шуйские, Лопухины, Потемкины, Разумовские, Апраксины). 
4. Александр Васильевич Суворов. Хозяйственная жизнь в его вот-

чинах и земельных владениях. 
5. Усадьба А.В. Суворова в селе Ундол в 1734-1785 годах (к 270-

летию со дня рождения А.В. Суворова). 
6. Село Андреевское – вотчина и усадьба Воронцовых.  
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7. Михаил Михайлович Сперанский – выдающийся государственный 
чиновник России. 

8. Роман Илларионович Воронцов – первый губернатор Владимир-
ского края. 

9. Иван Петрович Салтыков – второй губернатор Владимирского края. 
10. Иван Александрович Заборовский – владимирский генерал-

губернатор и наместник Владимирского края в ХVIII веке. 
11. Дмитрий Иванович Виноградов – изобретатель русского фарфора. 
12. Памятники церковного и гражданского зодчества ХVIII века во 

Владимирской губернии. 
13. Купцы Столетовы во Владимире. 
14. Предприниматели Владимирской губернии (Баташовы, Свешнико-

вы, Денисовы и др.). 
 

Библиографический список 

1. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
проф. Д.И. Копылова. – Владимир: Дюна, 2001. – С. 121-152. 

2. История российского предпринимательства: Моногр. / Под ред. проф. 
В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – Гл. 6. – С. 190-212. 

3. Культура Владимирского края с древнейших времен до начала ХХ 
века: Учеб. пособие / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, В.Ф. Усачев и др.; Под 
ред. В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 137-149. 

4. История и культура Отечества. IХ–ХХ вв.: Учеб. пособие: В 2 ч. 
Ч.1 / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, Е.В. Попова и др.; Под ред. В.В. Гуляевой; 
Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С.142-149. 

5. Фролов Н.В., Фролова Э.В. Владимирские наместники и губерна-
торы. –Ковров, 1998. – С. 3-24. 

 
Задания по 1-му и 4-му вопросам семинара можно подготовить в 

форме докладов, так как необходимо просмотреть литературу из краевед-
ческого отдела областной библиотеки. В чём вклад данных деятелей в ис-
торию нашего края? В каких событиях они принимали непосредственное 
участие? Какие уголки нашего края связаны с жизнью и деятельностью 
этих людей? Найдите материалы о пребывании А.В. Суворова в селе Ун-
дол. Какие легенды хранят в памяти жители данной местности? Говоря о 
Романе Воронцове, следует не только осветить период, связанный с его 
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пребыванием на посту губернатора, но и особо остановиться на его имении 
в селе Андреевское, Покровского уезда. Интересны не только архитектурный 
и хозяйственный комплексы усадьбы, но и крепостной театр и художествен-
ная галерея, которые были созданы Р. Воронцовым в селе Андреевское. 

Как имя Петра I связано с историей нашего края? Какие уголки нашей 
земли он непосредственно посетил и с какой целью? Какова историческая 
роль Покровского женского монастыря в Суздале? Какое отношение имеет 
семья Петра I к городу Суздалю? Дело царевича Алексея: в чём его суть? 

Когда Россия была поделена на губернии? В состав какой губернии 
изначально входили города Владимирского края? Познакомьтесь с содер-
жанием «Жалованной грамоты городам», манифестом «Учреждение для 
управления губерний» и указом Екатерины II «Об учреждении Владимир-
ской губернии от 2 марта 1778 г., составленными в период правления Ека-
терины II и при её непосредственном участии. Какие изменения в губернии 
и в самом городе Владимире произошли в данный период? Рассмотрите 
административное устройство губернии. Города губернские и уездные. 
Гербы городов Владимирской губернии. 

 
 

Семинар № 7 
 

ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА 
 

План 

1. Народонаселение губернии. 
2. Сельское хозяйство и промыслы. 
3. Промышленность и торговля. 
4. Отечественная война 1812 года и наш край. 
5. Культура. 
 

Вопросы и задания 

1. Как изменилось управление губернии в XIX веке? 
2. Какие формы крестьянской повинности существовали в XIX веке? 
3. Какие промыслы развивались во Владимирской губернии? 
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4. В чем особенность промышленности Владимирской губернии? 
5. Каково участие владимирцев в Отечественной войне 1812 года? 
6. Какие представители Владимирского края внесли свой вклад в 

культуру России? 

Темы докладов и рефератов 

1. Сельское хозяйство в крае. 
2. Развитие кустарных и отхожих промыслов. 
3. Центры иконописи: Мстера, Палех, Холуй. 
4. Стекольная промышленность края. 
5. Отечественная война 1812 года и Владимирский край. 
6. Декабристы и Владимирский край. 
 

Библиографический список 

1. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
проф. Д.И. Копылова. – Владимир: Дюна, 2001. – С. 153-214. 

2. Культура Владимирского края с древнейших времен до начала ХХ 
века: Учеб. пособие / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, В.Ф. Усачев и др.; Под 
ред. В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 137-149.  

3. История российского предпринимательства: Моногр. / Под ред. 
проф. В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – Гл. 7. – С. 156-205. 

4. Чернов Г.И. Герои 14 декабря. Записки о декабристах-владимирцах. – 
Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд-во, 1973. – 135 с.  

5. Басаргин Н.В. Воспоминания, рассказы, статьи. – Иркутск: Вост.-
Сиб. кн. изд-во, 1988. – 543 с.   

6. Сергеев А.Г. Светские и духовные властители Европы за 2000 лет. – 
М.: Логос, 2003. – С. 592-603. 

7. Владимирское народное ополчение в Отечественной войне 1812 г. 
(Сб. док. и мат.). – Владимир: Кн. изд-во, 1963 г. – 92 с.  

 
При подготовке к занятию необходимо рассмотреть следующие ча-

стные вопросы. Административно- территориальное устройство. Усиление 
власти губернаторов. Раздел уездов на станы. Становые приставы. Жан-
дармское отделение во Владимире. 
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Народонаселение края. 

Сельское хозяйство как ведущая отрасль экономики. Преобладание 
трехпольной системы. Проблемы с хлебом. Картофелеводство. Огородни-
чество. Садоводство. Экстенсивный характер животноводства. Коневодст-
во. Попытки модернизации помещичьих хозяйств (М.С. Воронцов, 
В.В. Качалов, Н.И. Крузенштерн). Сельскохозяйственная выставка 1846 
года. 

Помещичий земельный фонд в крае. Практика закладывания имений. 
Крепостнические отношения. Преобладание оброчных имений. Повинно-
сти крестьян. Положение государственных и удельных крестьян в крае. 
Кризис феодальных отношений. Крестьянские волнения и их мотивы. 

Кустарные и отхожие промыслы (ткацкий, строительный, лесные, 
кузнечно-слесарный, производство домашней утвари, кожеобработка). 
Центры иконописи (Мстера, Палех, Холуй). 

 
Скупщики. Отходничество. 

Текстильная промышленность (преобладание мелкого производства, 
развитие мануфактурной промышленности, промышленный переворот, 
распространение паровых машин, бумагопрядильные фабрики, капитали-
стическая работа на дому, светелки). 

Стекольная промышленность (рост применения наемного труда, раз-
деление труда между дворянскими и купеческими заводами). 

Писчебумажные мануфактуры. Фарфоровые и медно-латунные заво-
ды. Применение крепостного труда в черной металлургии. 

Отечественная война 1812 года. Владимирская губерния – глубокий 
тыл русской армии. Рекрутские наборы. Участие владимирцев в сражениях 
(Смоленск, Красное Бородино, Малоярославец, заграничные походы). М.С. 
Воронцов, П.И. Багратион. Открытие госпиталей. Эвакуация московских 
учреждений и жителей во Владимир. Владимирское ополчение в войне 
1812 года. 

Движение декабристов. Декабристы и владимирский край. Тайные 
общества.  
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Семинар № 8 

ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

План 

1. Крестьянская реформа 1861 года в губернии. 
2. Промышленное развитие губернии. 
3. Земская городская и судебная реформы в губернии. 
4. Общественное движение в губернии. 
5. Культура второй половины XIX века. 
 

Вопросы и задания 

1. Какова особенность крестьянской реформы 1861 года в губернии? 
2. Почему после крестьянской реформы стали быстро развиваться 

крестьянские промыслы и отходничество? 
3. В чем появилась интенсивность общественного движения? 
4. Каков вклад представителей губернии в русскую культуру второй 

половины XIX века? 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Реформы и Владимирский край. 
2. Владимирская мужская гимназия. 
3. Деятели науки – уроженцы края. 
4. Деятели культуры – уроженцы края. 
5. Развитие владимирского краеведения. 

 
Библиографический список 

1. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
проф. Д.И. Копылова. – Владимир: Дюна, 2001. – С. 215-270. 

2. Культура Владимирского края с древнейших времен до начала ХХ 
века: Учеб. пособие / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, В.Ф. Усачев и др.; Под 
ред. В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 178-190.  

3. История российского предпринимательства: Моногр. / Под ред. 
проф. В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 205-238. 
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4. История и культура Отечества. IХ–ХХ вв.: Учеб. пособие: В 2 ч. 
Ч.2 / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, Е.В. Попова и др.; Под ред. В.В. Гуляевой; 
Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 12-29. 

5. Пиголицына Ф.В. Мстерский летописец: Ист.-биогр. повесть. – 
Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд-во, 1991. – 336 с. 

 
Большим событием в жизни губернии стала крестьянская реформа 

1861 года. Был создан комитет по рассмотрению реформы. 19 февраля 
1861 г. Александр II подписал законы о реформе и манифест об отмене 
крепостного права. Был разрешен выкуп земель через банк. На 1 января 
1881 г. свои земли выкупили 74 % крестьян. Были оформлены уставные 
грамоты. 29977 крестьянских душ получили в надел 129934 десятины зем-
ли, или по 4 гектара на душу. На удельных и казенных крестьян были рас-
пространены другие указы. 

 Сельское хозяйство. Половина земель принадлежало дворянам, чет-
вертью земель губернии владели купцы, и одной пятой частью – крестьяне. 
В деревне сохранилась община как форма владения землей. Часть крестьян 
губернии продали свои земли и занялись промыслами или ушли в город на 
заработки (отходничество).  

Промышленность, особенно текстильная, резко ускорила свое разви-
тие. На 1882 год в губернии насчитывалось 98 фабрик, на которых было 
занято 121235 рабочих. Губерния занимала первое место в России по про-
изводству стекла. Тяжелая промышленность включала 18 чугунолитейных 
и металлообрабатывающих заводов. Многие изделия получали медали на 
российских и международных выставках. Началось железнодорожное 
строительство, в том числе Главной железной дороги Москва – Нижний 
Новгород. 

 Рабочий класс губернии в 70-80-е годы XIX века активно участво-
вал в стачечной борьбе. Морозовская стачка 1885 года знаменовала подъем 
стачечного движения во Владимирской губернии и в России.  

Одновременно проводились реформы местных учреждений. 1 января 
1881 года Александр II подписал «Положение о губернских и уездных зем-
ских учреждениях». В губернское земское собрание избрали 67 дворян, 27 
купцов, 4 крестьянина и одного священнослужителя. Земство строило 
школы, проводило описание экономики края, исследовало земельные уго-
дья, развивало здравоохранение, строило лавки и склады для сельхозпро-
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дукции. Второй реформой была судебная. Суд стал открытым и состяза-
тельным. Был введен институт присяжных заседателей из различных слоев 
населения.  

Общественное движение губернии характеризовалось новыми фор-
мами работы. Развивались нечаевские кружки, которые занялись нелегаль-
ной деятельностью. Кроме этих движений, возникли народнические круж-
ки гимназистов и студентов губернии. В 1892 г. прибыл марксист Н.Е. Фе-
досеев, который находился под надзором полиции. Летом 1893 г. для 
встречи с ним во Владимир прибыл В.И. Ульянов, будущий руководитель 
партии большевиков, а после 1917 г. – советского правительства рабочих и 
крестьян. 

Просвещение. В губернии существовала сеть земских, фабрично-
заводских, церковно-приходских школ, гимназии – мужская и женская, 
развивалась профессиональная школа для обучения ремесла. В 1885 году 
было построено Мальцевское училище. 

Литература. В губернии трудились писатели Н.Н. Златовратский, 
И.Н. Харламов, С. Лазарев-Грузинский, И.Л. Леонтьев. Кроме этого, рабо-
тали местные краеведы-историки К.Н. Тихонравов, А.В. Селиванов, 
И.Ф. Масанов, Н.В. Малицкий, В.Г. Добронравов, В.В. Касаткин. Крупным 
предпринимателем и издателем книжек для народа был крестьянин посел-
ка Мстера И.А. Голышев. Иконописное мастерство было развито в Мстере, 
Палехе, Холуе. Ярмарки губернии, Москвы и Питера охотно покупали эти 
изделия. Н.В. Кондратьев создал крестьянский ансамбль рожечников, ко-
торые гастролировали в Европе. 

  
Семинар № 9 

 ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.  
РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.  

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914 – 1917 гг. 
 

План 

1. Экономика губернии в начале XX века. 
2. Революция 1905-1907 гг. во Владимирской губернии. 
3. Аграрная реформа Столыпина в губернии. 
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4. Первая мировая война. Февральская и октябрьская революции 
1917 года. 

 
Вопросы и задания 

1. Как развивались промышленность и сельское хозяйство до 1917 г.? 
2. Революция в 1905 – 1907 гг. Ее причины. 
3. Какие политические силы и партии преобладали в губернии: пра-

вые или левые? 
4. Первая мировая война: империалистическая или Отечественная 

для России? 
5. Февральская революция 1917 года в крае. Как она проходила.  
6. В чем причины неудач проведения земельной реформы Столыпи-

на в губернии? 
7. Причины первой мировой войны и ее влияние на положение насе-

ления в губернии.  
 

Темы докладов и рефератов 

1. Промышленное состояние Владимирской губернии в начале XX века. 
2. Аграрные реформы Столыпина в губернии. 
3. Революция 1905 – 1907 годов во Владимирской губернии. 
4. Возникновение Советов рабочих уполномоченных в 1905 г. в 

Иваново-Вознесенске. 
5. Партии и классы в революции 1905-1907 гг.  
6. Февральская революция 1917 г. во Владимирской губернии. 
7.  М.В. Фрунзе и его участие в Октябрьской революции 1917 года.  
8. А.Г. Шляпников – активный участник Февральской и Октябрьской 

революций 1917 г. 
 

Библиографический список 

a. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
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b. История и культура Отечества. IХ- ХХ вв.: Учеб. пособие: В 2 ч. 
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Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С.48-56. 



 28

c. История российского предпринимательства: Моногр. / Под ред. 
проф. В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 205-238. 

d. Предпринимательство и меценатство Владимирского края / Под 
ред. В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 1997. – С. 182-201. 

e. Культура Владимирского края с древнейших времен до начала ХХ 
века: Учеб. пособие / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, В.Ф. Усачев и др.; Под 
ред. В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 178-191.  

f. Попова М.П. И поиск длится целый век. – Владимир: Нива,               
2002. – 180 с. 

g. Сергеев А.Г. Светские и духовные властители Европы за 2000 лет. – 
М.: Логос, 2003. – С. 659-712. 

h. Балдин К.Е. Земские школы Ивановского края: конец XIX – нача-
ло XX века. – Иваново: Юнионс, 2000. – 419 с 

 В начале ХХ века для российской экономики была характерна кон-
центрация производства и капитала (создание монополий). Нужно пока-
зать, чем обусловлен кризис 1900-1908 гг. и промышленный подъем в Рос-
сии и губернии. Состоящая из 13-ти уездов Владимирская губерния входи-
ла в число наиболее развитых губерний России. В ней проживало 2 млн 
200 тыс. человек. 

На 1901 г. в ней насчитывалось 1871 промышленное предприятие и 
460 тыс. рабочих, из которых большинство было занято в текстильной 
промышленности – 130 тыс. чел. На губернию приходилось 25 % пряжи и 
20 % тканей, производимых в империи. Второе крупное производство – 
стеклоделие: 27 стекольных заводов производили продукции на 1 млн 200 
тыс. рублей. Третьей отраслью была черная и цветная металлургия – 63 
предприятия и около 80 тыс. рабочих. Кроме того, развивались пищевая 
промышленность и кустарное производство. Завод И.А. Шорина в Горо-
ховце был судостроительным и специализировался на производстве неф-
теналивных барж, доставлявших нефть и керосин из Баку в центр России. 
Торфодобыча составляла 6 % от российской добычи.  

Но в основном губерния оставалась аграрной. Крестьянские общин-
ные земли составляли 52 %, частновладельческие помещичьи и купеческие – 
34 %, государственные – 13 %. Урожайность земель была низкой: 50 пудов 
ржи с десятины (немного больше гектара земли). Поэтому многие крестья-
не занимались отхожим промыслом и кустарничеством. Кустарь – от не-
мецкого слова «кунстлер», что означает искусный. Активно развивалась и 



 29

торговля. К 1914 г. в губернии было 9524 магазина, из них 30 % находи-
лось в городах. Ярмарки в селах и городах губернии были многочисленны: 
их насчитывалось 319. Самыми большими были Муромская и Гусевская, 
связанные с крупнейшей в России Нижегородской ярмаркой. 

Революция началась 9 января 1905 г. в Санкт-Петербурге расстрелом 
мирной демонстрации рабочих, шедших к Зимнему дворцу, что означало 
политическое и вооруженное столкновение власти и народа. Политические 
движения и партии пытались использовать эту ситуацию в своих целях. 
Наиболее революционной партией была партия социал-демократов. Боль-
шевики руководили в Иваново-Вознесенске летом 1905 года забастовкой 
текстильщиков, в ходе которой был создан первый в России Совет рабочих 
уполномоченных. В октябре стачкой было охвачено 20 крупных предпри-
ятий Иванова, 7 – Александрова, Коврова, Мурома, общей численностью 
30 тыс. рабочих. В декабре, с 9-го числа по 13-е, рабочие Александрова 
удерживали в своих руках город. 17 октября 1905 года Николай II издал 
манифест, гарантировавший демократические свободы и выборы в Госу-
дарственную думу.  

Помимо социал-демократов, большевиков и меньшевиков, в губер-
нии действовали кадеты, или партия конституционных демократов. Они 
провели съезд во Владимире и создали губернскую организацию в 500 че-
ловек. Издавали газеты «Клязьма», «Владимирец», «Владимирскую ежене-
дельную газету».  

Правые партии и православно-монархические также имели опреде-
ленное влияние на политическую ситуацию в губернии. Были организации 
террористов-эсеров. Часть этих партийных представителей была избрана в 
первую Госдуму.  

Столыпинская аграрная реформа имела цель выделить крестьян из 
общины, передать им землю в частную собственность с тем, чтобы пога-
сить революционные выступления крестьян против помещиков в деревне. 
К 1910 году в губернии было 14 тыс. частновладельческих хозяйств. Рас-
ширялась агрономическая помощь деревне. К распространению сельскохо-
зяйственной литературы подключалось земство: открывало специальные 
учебные заведения и устраивало сельскохозяйственные курсы. Всего из 
общины вышло 11 % крестьян, более 29 тыс. Они закрепили в частную 
собственность земли – 142 тыс. гектаров. 
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11 августа 1914 г. началась первая мировая война. Объявление Гер-
манией войны вызвало в России рост патриотизма. В городах губернии 
прошли монархические демонстрации. Представители земств создали в 
июле 1914 года Всероссийский земский союз помощи раненым во главе с 
князем Г.Е. Львовым, городские головы объединились во Всероссийский 
городской союз. Владимирское земское собрание выделило 150 тыс. руб-
лей. Губернский земский комитет помощи раненым выделил 50 тыс. руб-
лей золотом. Была создана система лазаретов и госпиталей на территории 
края, которая оказала помощь 50 тыс. раненых. Выдавались пособия семь-
ям призванных в ряды русской армии, были открыты приюты для жертв 
войны. 

 Культура начала ХХ века. Губерния насыщалась учебными заведе-
ниями. К 1914 г. в губернии было 117 начальных школ, 10 ремесленных, 9 
прогимназий, 10 гимназий, учительская семинария. Кроме того, были 561 
церковно-приходская школа, 5 мужских и одно женское епархиальное 
училище и Владимирская духовная семинария. Численность учащихся со-
ставляла 131 тыс. Практически было осуществлено полное начальное об-
разование в губернии до 1917 года. Здравоохранение губернии обеспечи-
вали 154 учреждения, в том числе 73 больницы, 22 амбулатории, 45 
фельдшерских пункта и 4 лаборатории, где было 3040 больничных коек и 
трудилось 97 врачей. 

 Среди деятелей культуры губернии нужно отметить братьев Танее-
вых – юриста и композитора. Наш уроженец Н.Е. Жуковский создал теоре-
тические основы воздухоплавания. Основатель среднего профессиональ-
ного образования Д.К. Советкин трудился в Мальцовском ремесленном 
училище. Были и богатые коллекционеры, и строители усадеб европейско-
го типа, как В.С. Храповицкий (Муромцево). А.С. Уваров в Карачарове 
создал коллекцию, ставшую позднее основой Муромского музея. Коллек-
ционер Сеньков в г. Вязники создал художественное собрание, ставшее 
ядром Вязниковского музея. К культурным ценностям относятся также 
усадьбы Карповых в Сушнево, Сабуровых в Оспушка, Оболенских в Же-
рехово и другие. 
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Семинар № 10 
 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

План 

1. Февральская революция и отзвук ее во Владимире. 
2. Местные органы власти и самоуправление после февраля 1917 года. 
3. Продовольственный и аграрный вопрос в губернии.  
4. Общество и власть осенью 1917года. 
 

Вопросы для дискуссии 

1. Почему произошла Февральская революция в России? 
2. Партии и классы в революции февраля 1917 года. Кто их них был 

за сохранение старого порядка и кто за революционный путь решения про-
блем власти? 

3. Как отнеслись местные органы власти к сохранению прежних го-
сударственных институтов и учреждений в губернии, какую роль играли 
большевики социал-демократы в развитии революции 1917 г. 

4. Как обострился продовольственный вопрос и как он решался в гу-
бернии после февраля 1917 г.?  

5.  Большевизация Советов в губернии и роль боевых дружин вла-
димирцев в помощи Москве в октябре 1917 года. 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Февральские события в губернии, отдельных уездах и населенных 
пунктах. 

2.  Земства и Советы в борьбе за влияние на массы населения после 
Февральской революции 1917 года. 

3. Большевики-владимирцы – участники Февральской революции: 
А.Г. Шляпников, М.В. Фрунзе, А.Н. Благонравов. 

4. Продовольственный и аграрный вопросы после февраля 1917 г. 
5.  Уроженец Владимирского края Бальмонт – поэт революции фев-

раля 1917 года. 
6.  Советы в губернии от февраля к октябрю 1917 года . 
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Февраль 1917 г. Известие о событиях в Петрограде. Стихийные ми-

тинги в городах. Арест губернатора. Многовластие. Учреждение постов 
комиссаров Временного правительства в губернии и уездах. С.А. Петров. 
Образование губернского временного исполнительного комитета. Демо-
кратизация земств и городских дум. Создание советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов в губернии и их функции. Преобладание мень-
шевиков и эсеров в советах. Борьба политических партий. Утрата кадетами 
лидирующего положения. Весна 1917 г. – оживление деятельности социа-
листических партий. Выход из подполья эсеровских организаций в уезд-
ных городах. Размежевание большевиков и меньшевиков. Резолюция Вла-
димирского уездного совета рабочих депутатов о недоверии Временному 
правительству. Нарастание кризиса. Антивоенные манифестации во Вла-
димире, Коврове, Александрове. Июль 1917 г. – митинг во Владимире в 
поддержку правительства Керенского и его разгон. Организация во Вла-
димирской губернии комитета народной борьбы с контрреволюцией. 

Продовольственный кризис в губернии: весна – лето 1917 г. Волне-
ния рабочих в Муроме, Гусь-Хрустальном. Проблема крестьянского мало-
земелья в губернии. Рост крестьянского движения. Выборы в губернский 
земельный комитет. Рост популярности большевиков осенью 1917 г. Пере-
ход власти в руки советов в губернии в октябре 1917 г. 
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Установление Советской власти во Владимире и в уездных городах. 
Создание губернского ВРК. С. Титов. Вооруженные формирования в горо-
дах. Позиции эсеров в крестьянских советах. Декрет о земле. Поддержка 
крестьянскими советами нового правительства. Позиция органов местного 
самоуправления. Ликвидация земств и дум. 

Конфискация помещичьих имений, земель, казны, церкви, монасты-
рей. Организация колхозов и совхозов. «Осереднячивание деревни». Рабо-
чий контроль в промышленности. Февраль 1917 г. – создание губернского 
совета народного хозяйства. Хлебная монополия. Недовольство крестьян. 
Упразднение Советов в отдельных волостях губернии. Ревтрибунал и ВЧК. 
Февраль 1917 г. – введение военного положения в губернии. 

Проведение политики «военного коммунизма» в губернии. Недо-
вольство деятельностью продотрядов и комбедов. Восстание в Муроме. 
Выступления в деревне. Национализация промышленных предприятий в 
губернии. Упадок в стекольной и текстильной промышленности. Волнения 
в Судогодском, Вязниковском уездах, в Кольчугино. 

 
 

Семинар № 11 
 

 ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (НОЯБРЬ 1917 – 1920) 

 
План 

1. Революция 1917 года и установление Советской власти в крае. 
2. Первые экономические преобразования в крае. 
3. Политика «военного коммунизма». 
4. Политическая обстановка в крае в период гражданской войны. 
 

Вопросы для дискуссии 

1. Почему Советы получили поддержку рабочего класса губернии? 
2. Роль партий в борьбе за крестьянство: в чем причина крестьян-

ских волнений в крае? 
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3. Какова роль партии большевиков в создании Красной Армии? По-
чему старые кадры офицерства не сразу приняли Советскую власть? 

4. Политика «военного коммунизма» – это вынужденная мера или 
сознательная политика партии большевиков и Советов? 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Первые шаги Советской власти в крае после Октябрьской револю-
ции 1917 г. 

2. Рабочие отряды милиции и создание Красной гвардии. 
3. Декрет о земле и его осуществление во Владимирском крае. 
4. Владимирские деятели на фронтах гражданской войны (1918-1920 гг.). 
5. Восстание в Муроме 10 июля 1918 года и его разгром. 
 

Библиографический список 

1. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
проф. Д.И. Копылова. – Владимир: Дюна, 2001. – С. 309-325. 

2. История и культура Отечества. IХ- ХХ вв.: Учеб. пособие: В 2 ч. 
Ч.2 / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, Е.В. Попова и др.; Под ред. В.В. Гуляевой. 
Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 70-79. 

3. Сергеев А.Г. Светские и духовные властители Европы за 2000 лет. – 
М.: Логос, 2003. – С. 709-721. 

4. История Завода «Красный химик» / Под ред. В.В. Гуляевой; Вла-
дим. гос. ун-т. – Владимир, 2000. – С. 38-71. 

 
28 октября, 9 ноября но новому стилю Владимир получил известие 

из Питера о революции, приведшей к власти правительство большевиков 
во главе с В. И. Лениным. Был создан Военно-Революционный комитет во 
главе с С. Типографом (Титовым), председателем исполкома Совета рабо-
чих и солдатских депутатов. Комитет послал своих уполномоченных на 
почту, телеграф, телефон, на фабрики и заводы. В первом номере «Бюлле-
теня Владимирского ВРК» было опубликовано обращение к гражданам гу-
бернии, назван состав нового советского правительства и декреты, приня-
тые II Всероссийским съездом Советов. Так была установлена советская 
власть в городе Владимире.  

Потом произошло установление власти на местах в селах, деревнях и 
уездах. Старые местные органы власти – думы и земства были распущены. 
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В деревне происходила аграрная революция. К лету 1918 года было кон-
фисковано 3348 помещичьих имений. Были конфискованы земли, принад-
лежавшие царской казне, русской православной церкви – храмам и мона-
стырям. В результате к весне 1918 года в деревне увеличилось количество 
середняков. На базе крупных помещичьих имений были созданы первые 
совхозы. Так, одно из первых государственных хозяйств возникло в име-
нии графа Зубова Калитеевской волости Владимирского уезда.  

В промышленности был введен рабочий контроль, произошла на-
ционализация частных предприятий. Одной из первых в России была пе-
редана в руки государства текстильная фабрика в с. Лакино Владимирской 
губернии. Для руководства экономикой в 1918 году был создан губернский 
совет народного хозяйства.  

Решался продовольственный вопрос. Был назначен комиссар по 
продовольствию. Заготовленного хлеба не хватало. Возникла угроза голо-
да. 7 декабря 1917 года был принят декрет о создании Всероссийской чрез-
вычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Та-
кая комиссия была создана в губернии во главе с В. Гортинским. Она вы-
носила приговоры «общественное порицание», «заключение под стражу» и 
«расстрел за саботаж Советской Власти». 

Весной 1918 года была создана Красная Армия. Военным комисса-
ром был назначен М.С. Лешко. Большую роль в создании отрядов Красной 
Армии в губернии сыграл К.А. Мерецков (впоследствии маршал СССР). 
Он провел в Судогодском уезде учет наличных материальных средств: 
описал фабрики, заводы, деревни, количество рабочей силы, что помогло в 
дальнейшем создать крепкую армейскую базу в области.  

Была установлена политика «военного коммунизма», которая вызва-
ла сопротивление старых офицеров. В июле 1918 года в Муроме произош-
ло крупное восстание, которое организовал Б.В. Савинков – руководитель 
боевой организации эсеров и заместитель военного министра Временного 
правительства Керенского. С помощью красноармейских отрядов Влади-
мира, Коврова, Гусь-Хрустального мятеж был подавлен. В деревне осенью 
комитеты бедноты были распущены. 

В период военного коммунизма были национализированы крупные 
заводы – Кольчугинский, Ковровский и другие. Большинством предпри-
ятий управляли губернский и уездные советы народного хозяйства. В ру-
ководство предприятий выдвигались простые рабочие. К марту 1921 года 
политика «военного коммунизма» была заменена новой экономической 
политикой (НЭП). 
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Семинар 12 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (1929 -1941 гг.) 

 
План 

1. Новая экономическая политика в губернии (1921-1929). 
2. Социалистическая индустриализация и коллективизация сельско-

го хозяйства (1930-1941 гг.). 
3. Культурное строительство (1921-1941 гг.). 
4. Политические репрессии 30-х годов ХХ века в губернии. 
 

Вопросы для дискуссии 

1. Был ли НЭП отступлением от социализма? 
2. Как изменила промышленность Владимирской области социали-

стическая индустриализация? Назовите основные предприятия эпохи со-
циализма на территории Владимирской области. 

3. Как произошла социалистическая коллективизация в области: 
добровольно или административно-командным путем? 

4. Какой вклад внесли владимирские художники и писатели в куль-
туру СССР? 

5. Какая политическая система действовала на территории области в 
30-е гг. XX в.? 

 
Темы докладов и рефератов 

1. НЭП во Владимирском крае. 
2. Кооперация и колхозное движение во Владимирском крае. 
3. История заводов и фабрик, построенных в период индустриализа-

ции СССР на территории края. 
4. Писатели и художники Владимирского края. Куликов, Гладков, 

Фатьянов. Мстерская миниатюрная живопись. 
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Период гражданской войны 1918 – 1921 гг. ослабил экономику гу-

бернии, которая составляла лишь 11 процентов от довоенного уровня. 
Многие предприятия стояли без топлива и сырья. Численность безработ-
ных составляла 20 тысяч человек. 

1921 год означал переход к новой экономической политике, утвер-
жденной Х съездом партии большевиков. В декабре ХIII губернский съезд 
советов рассмотрел план восстановления экономики и транспорта. Было 
создано губернское экономическое совещание. НЭП привел к созданию 
трестов. Союзная промышленность подчинялась ВСНХ. Они объединили 
Александрово-Владимирский хлопчатобумажный трест, Вязниковский мо-
нотрест и Гусь-Хрустальный комбинат. Мелкая промышленность и ремес-
ла были переданы в руки частного предпринимателя – нэпмана. Сельское 
хозяйство области имело 205 совхозов, которые давали 70 процентов сель-
хозпродукции. В 1922 году в губернии насчитывалось 225 тысяч личных 
крестьянских хозяйств, 80 тысяч из которых не имели даже лошадей. Со-
ветский сектор составляли 23 колхоза, 20 ТОЗ, 13 совхозов, которые были 
организованы на базе крупных помещичьих имений. 

1929 год – год великого перелома для страны и для губернии. Нача-
лось новое районирование страны, и Владимирская губерния была ликви-
дирована. На ее территории возникло три округа – Владимирский, Алек-
сандровский и Муромский. Первые два округа вошли в Ивановскую про-
мышленную область (до августа 1944 года), а Муромский район вошел в 
состав Нижегородской губернии.  
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В 1925 году XIV съезд партии принял решение о переходе к индуст-
риализации страны. Одним из крупных предприятий области был Ковров-
ский экскаваторный завод (1930 год). 1 мая 1932 года начал работать завод 
«Автоприбор» во Владимире – первенец советского прибороавтостроения. 
5 марта 1932 года – химический завод во Владимире. 1935 год – завод точ-
ного машиностроения (объединение «Техника»), 1932 год – радиозавод и 
завод искусственной кожи в Александрове; 1930 год – завод автомобиль-
ного оборудования «Красный октябрь»; декабрь 1931 года – завод «Стан-
копатрон», а также стрелочный и фанерный заводы в Муроме. Расширены 
Меленковский льнокомбинат, Струнинский, Карабановский и Лакинский 
комбинаты, Киржачский шелковый; в Гороховце был построен механиче-
ский судостроительный завод, 1939 год – кабельный завод в Кольчугине. 
Всего 46 промышленных предприятий. Создалась новая структура эконо-
мики губернии. Ведущей стала отрасль машиностроения и металлообра-
ботки. Появились новые отрасли: химическая, радиотехническая, электро-
техническая, судостроение.  

Сельское хозяйство. В 1930 году началась коллективизация. Она 
привела к образованию 700 колхозов, которые объединили 55 тысяч кре-
стьянских дворов. Это привело к значительным изменениям в социальной 
структуре края. Появился новый класс – колхозное крестьянство. Это ко-
ренным образом изменило положение в деревне. Единоличное частное 
сельскохозяйственное производство было ликвидировано.  

В 1931 году был проведен политический процесс против вредителей 
буржуазных инженеров – процесс промпартии. Пострадал ряд директоров 
владимирских заводов: директор грамзавода К.Ф. Граднер, химзавода – 
Лихтенбаум, в г. Камешково – директор фабрики Н.И. Бритов, в Кольчуги-
но – директор завода им. Орджоникидзе Е.И. Пархоменко. Всего было аре-
стовано 10822 человека, из них 1816 человек – расстреляно. Были закрыты 
Княгинин монастырь в 1923 году, в 1926 году – Успенский собор. Была 
проведена репрессия по отношению к служителям культа. Многие из них 
были осуждены и расстреляны. 

Культура края. Главная цель – ликвидация неграмотности. На 1921 
год общее число неграмотных составляло 225 тыс. человек. Было открыто 
500 пунктов ликбеза, работало 543 школы, 4 техникума и фабзавучилища.  
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Семинар № 13 
 

 ВЛАДИМИРСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
План 

1. Начало войны. Мобилизация сил на отпор врагу.  
2. Экономика края в годы Великой Отечественной войны. 
3. Фронтовые подвиги владимирцев в Великой Отечественной войне.  

 
Вопросы для дискуссии 

1. Как отозвались трудящиеся Владимирского края на факт нападе-
ния Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года? 

2. Какова была структура управления народным хозяйством края в 
годы Великой Отечественной войны? 

3. Каков вклад промышленности края в фонд обороны страны? 
4. Каков вклад тружеников края в решение продовольственной про-

блемы в период Отечественной войны? 
5. Писатели и деятели культуры на фронтах: молчали ли музы под 

грохот войны? 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Патриотизм тружеников края в годы Великой Отечественной войны. 
2. Владимирцы на фронтах Великой Отечественной войны. 
3. Ученые и инженеры края. 
4. Дегтярев – создатель вооружения в годы Великой Отечественной 

войны. 
5. Горюнов – создатель станкового пулемета СПГ-43. 
6. Шпитальный – создатель артилерийской пушки для самолетов. 
7. Труженики сел Владимирщины для фронта. 
8. Деятели культуры Владимирщины на фронтах Великой Отечест-

венной войны. 
9. А. Фатьянов. Фронтовая песня. 



 40

Библиографический список 

1. История и культура Отечества. IХ- ХХ вв.: Учеб. пособие: В 2 ч. 
Ч.2 / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, Е.В. Попова и др.; Под ред. В.В. Гуляевой; 
Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 89-97. 

2. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
проф. Д.И. Копылова. – Владимир: Дюна, 2001. – С. 345-360. 

3. Сергеев А.Г. Светские и духовные властители Европы за 2000 лет. – 
М.: Логос, 2003. – С. 746-752. 

4. Поиск: Очерки и рассказы о погибших воинах-владимирцах. – Вла-
димир: Посад, 1999. – 447 с. 

5. Владимирцы в боях на Курской дуге / Гл. ред. С.П. Кудрин. – Вла-
димир: Посад, 2000. – 319 с. 

6. Малышева Т.П. Алексей Фатьянов: Страницы жизни и творчества. – 
М.: Современник, 1984. – 184 с. 

7. История завода «Красный химик» / Под ред. В.В. Гуляевой; Вла-
дим. гос. ун-т. – Владимир, 2000. – С. 92-104. 

 
Митинги владимирцев прошли 22 июня 1941 года. Директор грамза-

вода Баталин выступил на митинге, в резолюции которого говорилось: 
«Мы хорошо знаем, что эта война навязана нам не германским трудовым 
народом, который, страдая, несет на своих плечах все тяготы второй импе-
риалистической войны. Война Советскому Союзу навязана зарвавшейся 
кликой германских фашистских правителей и кровожадным палачом Гит-
лером, объявившим поход против отечества пролетариев всего мира». 

На территории области в первые дни войны было призвано 300 тыс. 
человек, большинство из них погибло на фронтах. На строительстве обо-
ронительных сооружений вокруг Владимира и других городов трудилось 
200 тыс. человек. В октябре 1941 года через Владимир прошел поток мос-
ковских беженцев, многие из которых нашли приют и хлеб во владимир-
ских семьях. Были организованы курсы всеобщего военного обучения – 
отряды противовоздушной обороны, противохимической обороны, сани-
тарные дружины. 250 тысяч раненых лечились в 18 госпиталях и эвакуа-
ционных пунктах. 
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Многие владимирцы совершили подвиги в первые дни войны. На 
Брестской заставе уроженец Коврова лейтенант В.В. Лопатин в полном ок-
ружении вел бой с 22 июня до 2 июля 1941 года со своими пограничника-
ми, многие из которых погибли. Из добровольцев Ивановской области бы-
ла сформирована 332-я имени М. В. Фрунзе стрелковая дивизия, участники 
которой были на параде на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г.  

30 июня 1941 года был создан государственный комитет обороны 
(ГКО), во Владимире – городской комитет обороны. Трудовой героизм в 
тылу проявляли рабочие городов Владимира, Киржача, Мурома. Киржач 
производил автооборудование, Гусь-Хрустальный – стекло для самолетов, 
термоса, медицинские ампулы, Вязники – брезентовые чехлы, плащ-
палатки, полевые госпитали. На текстильных фабриках края производили 
ткань и шили одежду для 20 млн солдат Красной Армии.  

Оборона Москвы 1941 года потребовала изготовления противотан-
ковых ружей, которые конструировали в Коврове на заводе, где главным 
конструктором был В.А. Дегтярев. Возникли фронтовые бригады, которые 
выполняли планы на 200, 300, 500 и даже 1000 процентов. Среди них – 
слесари завода «Автоприбор» А.И. Прибылов, Г.Н. Привезенцев. К 1945 г. 
работало 2890 фронтовых бригад. Выпуск военной продукции вырос в 3,6 
раза. 

24 февраля 1943 года за Юрьевской заставой начали строить танко-
вый завод (тракторный с 1945 года). 9 мая 1945 года с конвейера сошел 
500-й трактор. 

В сельском хозяйстве на уборке урожая девушки заменили парней. 
Основной тягловой силой стали лошади и люди. Жесткая дисциплина при-
вела к тому, что в 1944 году колхозники Владимирского края сдали сверх 
плана 100 тыс. пудов ржи. 

Большую роль играла русская православная церковь. Настоятель 
Владимирского Успенского собора епископ Онисим (С.Н. Фестинатов) 
провозгласил 22 июня 1941 года войну священной и начал сбор средств на 
строительство танковой колонны, за что получил благодарность от Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 
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Семинар 14 
 

 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
(1945 – 1991 гг.) 

 
План 

1. Послевоенная перестройка народного хозяйства в 1945-1956 гг. 
2. Культура Владимирской области в послевоенный период.  
3. Владимирская область в период хрущевских реформ 1956-1964 гг. 
4. Период развитого социализма в области (1965-1985 гг.). 
5. Перестройка народного хозяйства в области при М.С. Горбачеве. 
 

Вопросы для дискуссии 

1. Почему возникла необходимость выделения Владимирской облас-
ти в августе 1944 г.? 

2. Каково промышленное развитие области в послевоенный период? 
3. Какие отрасли народного хозяйства развивались во Владимирской 

области и почему спецификой стала «оборонка»? 
4. В чем сложности развития сельского хозяйства во Владимирской 

области в послевоенный период. 
5. Каков вклад деятелей искусства Владимирской области в культуру 

СССР? 
 

Библиографический список 

a. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
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Ч.2 / В.В. Гуляева, И.И. Шулус, Е.В. Попова и др.; Под ред. В.В. Гуляевой; 
Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2001. – С. 98-107. 

c. Сергеев А.Г. Светские и духовные властители Европы за 2000 лет. – 
М.: Логос, 2003. – С. 752-768. 

d. Аксенова А.И. Живая история. Памятники и музеи. Владимиро-
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e. Аксенова А.И. Суздаль. XX век: Стриницы истории. – Владимир: 
Посад, 2002. – 288 с. 

f. История завода «Красный химик» / Под ред. В.В. Гуляевой; Вла-
дим. гос. ун-т. – Владимир, 2000. – С. 104-123. 

g. Аксенова А.И. История. Судьба. Музей. – Владимир: Посад, 2001. – 
304 с. 

h. История Владимирского электромоторного завода / Под ред. проф. 
В.В. Гуляевой; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2000. – С. 3-84. 

 
Победа в Великой Отечественной войне досталась народу тяжелой 

ценой. Экономика страны была разрушена на одну треть. Неурожай 1946 
года привел к массовому голоду во многих областях страны, в том числе и 
во Владимирской области. Обострилась демографическая ситуация: боль-
шинство мужчин погибли на фронтах войны или умерли от ран и болезней 
в послевоенный период. Вторая проблема – трудоустройство вернувшихся 
с фронта. Уже к 1946 году на работу были устроены 459945 демобилизо-
ванных солдат и офицеров и 20304 инвалида войны. 

Важным инструментом экономической политики партии большеви-
ков и Совета Министров с 1946 года было проведение денежной реформы 
в декабре 1947 года, отмена карточной системы, существовавшей в годы 
войны и введение свободных цен. Кроме того, были распространены обли-
гации государственных займов восстановления народного хозяйства, кото-
рые привели и к росту цен почти в 4 раза, и к ухудшению материального 
положения народа, поскольку зарплата выросла только в полтора раза.  

После войны обострилась проблема трудовых кадров. Необходимо 
было создавать ремесленные училища – их стало 13 к 1950 году, и школы 
фабрично-заводского обучения (ФЗО). В г. Владимире были открыты 
энергомеханический и строительный техникумы, заочный машинострои-
тельный институт, который позднее, с 1965 года, становится самостоя-
тельным политехническим институтом, а потом Владимирским государст-
венным университетом. 

 Перестройка руководства промышленностью произошла в 1957 го-
ду. Были созданы советы народного хозяйства, которые приблизили 
управление к местным областным условиям. Эта система действовала до 
1965 года. Промышленность области ориентировалась на выпуск техноло-
гически новых отраслей промышленности, главным образом оборонной, 



 44

которая составляла более 30 процентов от общего числа промышленных 
предприятий. Некоторые образцы техники получали международное при-
знание, например трактор ДТ-28 на Брюссельской выставке 1956 года. Соз-
давались научно-исследовательские институты синтетических смол 
ВНИИСС, электромеханики ВНИИЭМ и тракторной промышленности 
ВНИИКТИД. 

 Но сельское хозяйство оставалось слабым звеном. Послевоенные 
небольшие колхозы были объединены в крупные или слиты с большими 
совхозами. Пример: совхоз «Пионер» Судогодского района в начале 60-х 
годов XX века был объединен с семью близлежащими колхозами. Большие 
материальные средства были затрачены на освоение целины в Казахстане, 
Сибири и Средней Азии. Решение проблемы животноводства в 50-е годы 
свелось к авантюристическому лозунгу Н.С. Хрущева «Догнать и пере-
гнать США по производству мяса, масла и молока за три года с 1958 по 
1960». Это привело к ликвидации личного подворья скота на усадьбах 
колхозников. Тысячи гектаров колхозных и совхозных полей засевались 
южной культурой – кукурузой, что ликвидировало традиционное луговое 
животноводство страны и области.  

В 1958 году машинно-тракторные станции были преобразованы в 
ремонтно-технические станции, а колхозы были вынуждены закупать ус-
таревшую технику по высоким ценам, кроме того, во многих колхозах от-
сутствовали механические мастерские по ремонту этой техники. Поэтому 
урожайность была низкой. Кроме того, в 60-е годы новые реформы сель-
ского сектора свелись к мелиорации земель: осушению болот и малых ре-
чек, что сократило выход сена как традиционного корма для животновод-
ства области. 

 Химизация сельского хозяйства также не дала большой отдачи по 
причине малой материальной заинтересованности колхозников в результа-
тах труда. Необдуманно проходила компания по ликвидации бесперспек-
тивных деревень, дома которых свозили на центральные усадьбы и тем са-
мым подорвали традиционные опоры в производстве продукции. Село 
обезлюдело, многие юноши после службы в армии оставались в городе, а 
девушки уезжали на заработки в Сибирь и на Крайний Север. К 1984 году 
в селах области было всего 90 тыс. работников. Практически исчез класс 
колхозного крестьянства.  
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Общественно-политическая и культурная жизнь во Владимирской 
области в послевоенные годы определялась политикой Коммунистической 
Партии по идеологическим вопросам. Были приняты решения, направлен-
ные на ужесточение государственного регулирования сфер культуры и 
воспитания. Сохранялось единомыслие в области идеологии. 

 В 60-е годы началась интенсивная антирелигиозная кампания: за-
крывались церкви, преследовались религиозные нетрадиционные конфес-
сии. Это отрицательно сказалось на традиционном укладе сельской жизни. 

Отмечается развитие деревенской прозы, например, В. Солоухин 
«Владимирские проселки», становление владимирской школы живописи. 
Музеи области были объединены в 1974 во Владимиро-Суздальский исто-
рико-архитектурный и художественный музей-заповедник, который с 1960 
года возглавляет А.И. Аксенова. В 1986 г. создан театр хоровой музыки 
под руководством Маркина, получивший международное признание. 

 
 

Семинар № 15 
 

 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
К РЫНКУ (1991–2002) 

 
План 

1. Переход России к рынку и Владимирская область. 
2. Развитие промышленности области в период рынка. Приватизация 

промышленности. Конверсия оборонки. 
3. Кооперация в деревне и положение в сельском хозяйстве 

Владимирской области. 
4. Культура Владимирской области в период перехода к рынку. 
 

Вопросы для дискуссии 

1. Почему переменился вектор общественного развития СССР в 1991 
году? 

2. Почему промышленность Владимирской области не справилась с 
конверсией оборонки? 
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3. В чем сложности перехода к рынку у администрации области и го-
родов? 

4. Выборная система после 1991 года: дала ли она толчок к развитию 
народовластия? 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Промышленность области в условиях рынка. 
2. Сельское хозяйство на путях фермерства. 
3. Оборонка и ее проблемы. 
4. Поиск новых форм хозяйственной деятельности на предприятиях 

области. 
5. Культура Владимирской области в условиях рынка. 
6. Политическая система: региональные выборы, перевыборы 

губернатора. 
 

Библиографический список 

a. История Владимирского края: Учеб. пособие для школ / Под ред. 
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f. Сергеев А.Г. Светские и духовные властители Европы за 2000 лет. – 
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Экономика. В 1991 году коренным образом изменилась социально-

политическая жизнь в стране. Произошла смена общественного строя, 
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СССР распался на ряд самостоятельных государств. Возникло новое меж-
государственное образование – Союз независимых государств (СНГ). Вла-
димирская область стала частью нового государства – Российской Федера-
ции, состоящей из 89 субъектов. 

Избрание Б.Н. Ельцина Председателем Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, а потом Президентом РФ 12 июня 1993 года, назначение ви-
це-премьером Е.Г. Гайдара означало переход к рыночным преобразовани-
ям и построение нового капиталистического хозяйства страны.  

Началась массовая приватизация народного хозяйства. Структура 
экономики области из односекторной социалистической государственной 
превратилась в экономику переходного сменного типа. Госсектор по дан-
ным на 1997 составлял 18 %, частная собственность – 21 %, муниципаль-
ная – 22 %. Большая часть продукции выпускалась на предприятиях част-
ной – 58 % и смешанной – 33 %. Появилась безработица, которая охваты-
вала десятки тысяч человек.  

Началась конверсия оборонных предприятий области, появились 
кооперативные и мелкие частные предприятия. Сократились капитальные 
вложения в промышленность. В сельском хозяйстве колхозы и совхозы 
были преобразованы в акционерные объединения. Появился частный сек-
тор в торговле и в сельском хозяйстве (фермеры). Основной вклад в его 
создание внесли машиностроение и металлообработка. Прибыль в 2001 го-
ду составила 5 млрд рублей по сравнению с 2000 годом. 

Жизненный уровень населения сократился. Большие задачи стоят 
теперь перед сферой социальной: борьба с безработицей, детской беспри-
зорностью, социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 
и труда.  

РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ РЕФЕТАТА 
ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ВЛАДИМИРСКОГО КРАЯ 

Наша страна вступила в новый, XXI, век – в третье тысячелетие. Она 
имеет многовековую славную историю. Поэтому формирование историче-
ского сознания у студентов Владимирского государственного университе-
та является очень актуальной задачей. 

Историческое сознание – это важная жизнеобразующая основа лю-
бого общества. Память о прошлом является тем историческим фундамен-
том, без опоры на который невозможно изучать курс истории и культуры 
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края. Говоря словами великого русского поэта А.С. Пушкина, дикость, 
подлость и невежество не уважают прошлого и пресмыкаются перед на-
стоящим. История, как писал замечательный историк России 19 века В.О. 
Ключевский, – это фонарь, обращенный в прошлое для того, чтобы загля-
нуть в будущее. 

Историческое сознание студента должно основываться не на сказках 
о прошлом, а на научно выверенном представлении о нем.  

Формирование научного исторического мышления и исторического 
сознания – это две фундаментальные и взаимосвязанные задачи историче-
ского образования в высшей школе. От решения этой задачи зависит фор-
мирование у студентов ценностных ориентаций, воспитание гражданст-
венности и патриотизма, умения самостоятельно получать информацию 
для оценки прошлого и понимания настоящего. 

История человечества подразделяется на мировую историю, которая 
изучает историю отдельных континентов – история Европы, история Аме-
рики, история Азии, история Австралии; на национальную историю, или 
историю отдельных стран, например историю России, историю Белорус-
сии, историю Украины, историю США и т.д. 

Важным аспектом исторического знания является региональная ис-
тория, то есть история отдельных регионов России. История и культура 
Владимирского края изучает ту часть общероссийской истории, которая 
была связана с историей народов в глубокой древности (эпоха среднего 
палеолита, стоянка Сунгирь), историей Суздальского, потом Владимирско-
го княжеств, историей Московского царства и Российской империи, потом 
Советского Союза и Российской Федерации после 1991 года в тех геогра-
фических и исторических границах, которые определены термином «Вла-
димирский край». 

 В процессе изучения тем, связанных с историей общественно-
политической мысли, духовной жизни России, необходимо учитывать про-
цессы, проходившие в культурной сфере во Владимирском крае. Этому 
может помочь учебное пособие под редакцией профессора доктора исто-
рических наук В.В. Гуляевой «Культура Владимирского края с древней-
ших времен до начала 20 века». 

Важное место в учебном процессе по курсу «История и культура 
Владимирского края» занимает написание студентами письменных сооб-
щений, или рефератов. 
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РЕФЕРАТ (от латинского слова «реферо» – сообщаю) – это краткое 
устное или письменное изложение содержания научной студенческой ра-
боты по дисциплине, прочитанной книге, обзор журнальных статей либо 
данных из сайтов в Интернете. Нормы написания студенческих рефератов 
для гуманитарных дисциплин, к которым относится история, определяют-
ся по ГОСТ 2.105-95// «Общие требования к текстовым документам». 

Как студент заочник должен выстроить этапы своей работы? 
Первым этапом работы студента является выбор темы реферата из 

списка тем, предложенных кафедрой истории и культуры Владимирского 
государственного университета. Темы выбираются по предложению пре-
подавателя-лектора, читающего лекционный курс на установочной лекции 
в зимней или летней сессии. 

Вторым этапом при написании реферата студентом-заочником явля-
ется ознакомление с литературой обзорного и общего характера. Лектор на 
установочной лекции сообщает библиографию по курсу «История и куль-
тура Владимирского края». Кроме того, студент может в областной или 
районной библиотеке ознакомиться с новыми поступлениями книг по ис-
тории и культуре Владимирского края. Краеведческий отдел областной 
библиотеки имени Горького издает небольшим тиражом в 50 экземпляров 
один раз в квартал списки новой литературы, в которых содержится печат-
ный материал по истории и культуре Владимирского края. 

Третий этап подготовки реферата – это непосредственная работа 
студента с источниками – документами Владимирского государственного 
архива, книгами, статьями и обзорами, которые им уже собраны. Студент 
должен сделать выписки из документов, книг, статей журналов. Здесь важ-
но правильно записать выходные данные книг и статей. Например:  

История и культура Отечества 19-20 вв.: Учеб. пособие: В 2 ч. / Вла-
дим. гос. ун-т.; Под. ред. В.В. Гуляевой. – Владимир, 2001. – 118 с. 

Четвертым этапом при подготовке реферата является составление 
плана реферата. Студент-заочник получает консультацию у преподавателя 
на установочной лекции или на практических занятиях в ходе сессии. 

Пятый этап самый ответственный – написание текста реферата, если 
он письменный. Если реферат готовится к устной защите на практическом 
занятии во время сессии, то студент составляет тезисы своего выступле-
ния. 
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Особое внимание студент должен обратить на структуру плана рефе-
рата, согласованую с преподавателем-лектором. Необходимо определить 
структуру работы, сформулировать название разделов реферата так, чтобы 
они соответствовали конкретным пунктам плана. Желательно сначала вы-
полнить работу над основной частью реферата, и только потом перейти к 
работе над разделом «Введение». Это позволит избежать повторов на по-
следующих страницах реферата и осознанно отнестись к проблемам рефе-
рата. 

Защита реферата – это итоговая ступень работы над темой. Навыки 
устного выступления студент-заочник может приобрести, если он сумеет 
отстоять свою точку зрения на данную историческую проблему истории и 
культуры Владимирского края. На практическом занятии в ходе сессии 
студенты поставят вопросы к выступлению докладчика, это позволит бо-
лее глубоко и всесторонне взглянуть на заявленную в теме реферата про-
блему. Мотивированная оценка преподавателя в заключении выступления 
студента-заочника на практическом занятии определит степень самостоя-
тельности и объем проделанной работы, укажет возможную перспективу 
изучения выбранной темы по истории и культуре Владимирского края. 
Например, при изучении полководческого опыта Генералиссимуса Суво-
рова А.В. в реферате «А.В. Суворов во Владимирской губернии 1784-
1785 гг.» студент-заочник может расширить свои знания по курсу, если он 
познакомится с книгой Н. Рыбкина «Генералиссимус А.В. Суворов и его 
хозяйственная деятельность в его селах и вотчинах», что поможет студенту 
понять широту практической деятельности славного Российского военно-
чальника. Крепостной театр в имении села Ундол, организованный А.В. 
Суворовым, тогда еще генерал-аншефом, свидетельствует о большом 
вкладе будущего Генералиссимуса в культуру Владимирской губернии 18 
века. 

Язык и стиль реферата. Важным фактом является самостоятельный 
подход студента-заочника к изложению материала реферата в письменном 
виде. Надо соблюдать последовательность в изложении исторических фак-
тов, доказывать определенные теоретические положения, аргументировать 
свои выводы и последовательно изложить вопросы плана реферата. По 
своей форме реферат – это цепь взаимосвязанных рассуждений. Смысл и 
содержание этих рассуждений определяет и форму их выражения. 
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Содержанием реферата является описание конкретных фактов и со-
бытий прошлого истории и культуры Владимирского края. Поэтому сту-
дент-заочник должен стараться умело использовать уже сложившуюся в 
исторической науке систему понятий и соответствующей терминологии. 
Важно в реферате сохранить дух исторического документа. Приводимые 
цитаты из исторических источников необходимо заключать в кавычки, де-
лая сноски в конце реферата.  

Преподаватель-лектор может порекомендовать студенту-заочнику 
выступить с рефератом после сессии на своей работе, среди коллег и со-
трудников завода, учреждения. Это позволит студенту-заочнику лучше 
понять значение проделанной им работы по курсу истории и культуры 
Владимирского края. 
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