
Владимир Ильич Ульянов 
(псевдоним Ленин)



Владимир Ильич Ульянов (22 апреля 1870, Симбирск — 21 января 1924, усадьба 
Горки, Московская губерния.) 

Российский революционер, советский политический и государственный деятель, 
создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из главных 

организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, первый 
председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой 

истории социалистического государства.
Марксист, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, идеолог и создатель Третьего 

(Коммунистического) интернационала, основатель СССР, первый председатель СНК СССР. Сфера 
основных политико-публицистических работ — материалистическая философия, 

теория марксизма, критика капитализма и империализма, теория и практика осуществления 
социалистической революции, построения социализма и коммунизма, политэкономия социализма.

Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) отличаются крайней 
полярностью. Вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, 

даже многие некоммунистические исследователи считают его наиболее значительным 
революционным государственным деятелем в мировой истории. Журнал Time включил Ленина 

в сотню выдающихся людей 20-го века в категории «Лидеры и революционеры». В. 
Лавров утверждает, что произведения В. И. Ленина занимают первое место в мире среди 

переводной литературы; современный индекс переводов ЮНЕСКО даёт 7 место.



Детство, образование и воспитание

Владимир Ильич Ульянов родился в 1870 году в Симбирске (ныне Ульяновск), в семье 
инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова (1831—1886), — сына 
бывшего крепостного крестьянина села Андросово Сергачского уезда Нижегородской губернии Николая 

Ульянова (вариант написания фамилии: Ульянина), женатого на Анне Смирновой — 
дочери астраханского мещанина (по версии советской писательницы М. С. Шагинян, происходившей из 

рода крещёных калмыков). Мать — Мария Александровна Ульянова
(урождённая Бланк, 1835—1916), шведско-немецкого происхождения по матери и, по разным 

версиям, украинского, немецкого или еврейского — по отцу. Дедом Владимира по матери был, по одной 
из версий, еврей, принявший православие, Александр Дмитриевич Бланк. По другой версии, он 

происходил из семьи немецких колонистов, приглашённых в Россию Екатериной II).
В 1879—1887 годах Владимир Ульянов учился в Симбирской гимназии, которой руководил 

Ф. М. Керенский, отец А. Ф. Керенского, будущего главы Временного Правительства (1917). В 1887 
году окончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Казанского 

университета. Ф. М. Керенский был очень разочарован выбором Володи Ульянова, так как советовал ему 
поступать на историко-словесный факультет университета ввиду больших успехов младшего Ульянова в 

латыни и словесности.



Начало революционной деятельности

По мнению Ричарда Пайпса, в период 1887—1891 годов молодой Ульянов стал, вслед за своим 
казнённым братом, сторонником «Народной воли». В Казани и Самаре он последовательно отыскивал 

народовольцев, от которых узнавал сведения о практической организации движения, на тот момент 
выглядевшего, как законспирированная дисциплинированная организация «профессиональных 

революционеров».
В период 1892—1893 годов взгляды Ленина под сильным влиянием работ Плеханова медленно 

эволюционировали от народовольческих к социал-демократическим. При этом он уже в 1893 
году разработал новую на тот момент доктрину, объявившую современную ему Россию, в которой 

четыре пятых населения составляло крестьянство, «капиталистической» страной. Кредо ленинизма 
было окончательно сформулировано в 1894 году: «русский рабочий, поднявшись во главе всех 

демократических элементов, свалит абсолютизм и поведёт русский пролетариат (рядом с 
пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной 

коммунистической революции».



Первая эмиграция (1900—1905)

В 1898 году в Минске в отсутствие лидеров Петербургского Союза борьбы состоялся I съезд РСДРП в 
количестве 9 человек, который учредил Российскую социал-демократическую рабочую партию, приняв 

Манифест. Все члены избранного съездом ЦК и большинство делегатов были тут же арестованы, многие 
представленные на съезде организации были разгромлены полицией. Находившиеся в сибирской ссылке 

руководители «Союза борьбы» решили объединить разбросанные по стране многочисленные социал-
демократические организации и марксистские кружки с помощью газеты.

После окончания ссылки в феврале 1900 года Ленин, Мартов и А. Н. Потресов объезжают российские 
города, устанавливая связи с местными организациями. 26 февраля 1900 года Ульянов прибывает 

во Псков, где ему разрешено проживать после ссылки.
В апреле 1900 года во Пскове состоялось организационное совещание по созданию общероссийской 

рабочей газеты «Искра», в котором приняли участие В. И. Ульянов-
Ленин, С. И. Радченко, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, Л. Мартов, А. Н. Потресов, А. М. Стопани. В 
апреле 1900 года Ленин нелегально из Пскова совершает однодневную поездку в Ригу. На переговорах с 
латышскими социал-демократами рассматривались вопросы по транспортировке газеты «Искра» из-за 

границы в Россию через порты Латвии.



Первая русская революция (1905—1907)

Уже в конце 1904 года, на фоне нарастающего стачечного движения, между фракциями «большинства» и 
«меньшинства», помимо организационных, обнаружились разногласия по политическим вопросам.

Революция 1905—1907 годов застала Ленина за границей, в Швейцарии.
На III съезде РСДРП, проходившем в Лондоне в апреле 1905 года, Ленин подчёркивал, что главная задача 

происходящей революции — покончить с самодержавием и остатками крепостничества в России.
При первой же возможности, в начале ноября 1905 года, Ленин нелегально, под чужой фамилией, прибыл 

в Петербург и возглавил работу избранного съездом Центрального и Петербургского комитетов 
большевиков; большое внимание уделял руководству газетой «Новая жизнь». Под руководством Ленина 

партия готовила вооружённое восстание. В это же время Ленин пишет книгу «Две тактики социал-
демократии в демократической революции», в которой указывает на необходимость гегемонии 

пролетариата и вооружённого восстания. В борьбе за привлечение на свою сторону крестьянства (которая 
активно велась с эсерами) Ленин пишет брошюру «К деревенской бедноте». В декабре 1905 года 

в Таммерфорсе проходила I конференция РСДРП, где впервые встретились В. И. Ленин и И. В. Сталин.



Октябрьская революция 1917 года

20 октября 1917 года Ленин нелегально прибыл 
из Выборга в Петроград. В целях конспирации Ленин 
меняет внешний вид: надевает старое пальто и кепку, 
повязывает щёку платком. Ленин в сопровождении Э. 
Рахьи направляется к Сампсониевскому проспекту, на 

трамвае доезжает до Боткинской ул., 
проходит Литейный мост, сворачивает на Шпалерную, 

по дороге дважды задерживается юнкерами и, 
наконец, приходит в Смольный (Леонтьевская ул., д. 

1). Прибыв в Смольный приступает к руководству 
восстанием, непосредственным организатором 

которого был 
председатель Петроградского Совета Л. Д. Троцкий. 

Ленин предлагал действовать жёстко, организованно, 
быстро. Далее ждать нельзя.



После революции и в период Гражданской 
войны (1917—1921)

28 января 1918 года Ленин подписывает декрет СНК о создании Красной армии. В соответствии с 
Декретом о мире, было необходимо выйти из мировой войны. Несмотря на противодействие левых 

коммунистов и Л. Д. Троцкого, Ленин добился заключения Брестского мирного договора с Германией 3 
марта 1918 года, левые эсеры в знак протеста против подписания и ратификации Брестского мирного 

договора вышли из состава Советского правительства. 10—11 марта, опасаясь 
захвата Петрограда немецкими войсками, по предложению Ленина Совнарком и ЦК РКП(б) переехали 

в Москву, ставшую новой столицей Советской России.



Внешняя политика

В обращении «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», опубликованном 24 ноября 1917 года 
и подписанном Лениным и Сталиным, Советская Россия отказывалась от условий Англо-франко-русского 

соглашения 1915 года и от соглашения Сайкса — Пико по разделу мира после войны.
Сразу после Октябрьской революции Ленин признал независимость Финляндии.

Во время Гражданской войны Ленин пытался достигнуть соглашения с державами Антанты. В марте 1919 
Ленин вёл переговоры с прибывшим в Москву Уильямом Буллитом. Ленин соглашался на выплату 

дореволюционных российских долгов, в обмен на прекращение интервенции и поддержки белых со стороны 
Антанты. Был выработан проект соглашения с державами Антанты.

После окончания Гражданской войны Советской России удалось прорвать экономическую блокаду 
благодаря установлению дипотношений с Германией и подписанию Рапалльского договора (1922). Были 

заключены мирные договоры и установлены дипломатические отношения с рядом пограничных государств: 
Финляндией (1920), Эстонией (1920), Польшей (1921), Турцией (1921), Ираном (1921), Монголией (1921). 

Наиболее активно шла поддержка Турции, Афганистана и Ирана, сопротивлявшихся европейскому 
колониализму.



Последние годы
Экономическая и политическая ситуация потребовала от большевиков изменения прежней политики. В связи 

с этим по настоянию Ленина в 1921 году на 10 съезде РКП(б) был отменён «военный 
коммунизм», продовольственная развёрстка заменена продовольственным налогом. Была введена так 

называемая новая экономическая политика, разрешившая частную свободную торговлю и давшая 
возможность широким слоям населения самостоятельно искать те средства существования, которые 

государство не могло им дать.
В 1922 году по его рекомендациям был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

В 1923 году, незадолго до смерти, Ленин пишет свои последние работы: «О кооперации», «Как нам 
реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в которых предлагает своё видение экономической 

политики Советского государства и меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. 4 
января 1923 года В. И. Ленин диктует так называемое «Добавление к письму от 24 декабря 1922 г.», в 

котором, в частности, были даны характеристики отдельных большевиков, претендующих на роль лидера 
партии (Сталин, Троцкий, Бухарин, Пятаков). Сталину в данном письме была дана нелестная 

характеристика. В том же году с учётом раскаяния в «поступках против государственного строя» Верховный 
Суд РСФСР освободил из-под стражи патриарха Тихона.


