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История
  Влади́мир Ильи́ч Улья́нов (основной псевдоним Ле́нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск, Российская империя — 21 
января1924, усадьба Горки, Московская губерния, РСФСР, СССР) — российский революционер, крупный теоретик 
марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель 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.

По общему тиражу печатных изданий сочинения Ленина стоят на третьем месте в мире после Библии и сочинений 
Мао Цзэдуна.



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 Санкт-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

  Весной 1906 года Ленин переехал в Финляндию. Жил он вместе с Крупской и её матерью в Куоккале (Репино (Санкт-Петербург)) на 
вилле «Вааса» Эмиля Эдварда Энгестрёма, временами заезжая в Гельсингфорс. В конце апреля 1906 года перед поездкой на 
партийный съезд в Стокгольм он под фамилией Вебер останавливался в Гельсингфорсе на две недели в съёмной квартире на 
первом этаже дома по адресу: Вуоримиехенкату, 35. Два месяца спустя он провёл несколько недель в Сейвясте (п. Озерки, к западу 
от Куоккалы) у Книповичей. В декабре (не позднее 14 числа) 1907 года Ленин пароходом прибывает в Стокгольм.

  По мнению Ленина, несмотря на поражение декабрьского вооружённого восстания, большевики использовали все революционные 
возможности, они первыми вступили на путь восстания и последними покинули его, когда этот путь стал невозможен.



Октябрьская революция
  В результате вооружённого восстания было свергнуто Временное правительство и к власти пришло правительство, 
сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство делегатов которого составили большевики (РСДРП
(б)) и их союзники левые эсеры, поддержанные также некоторыми национальными организациями, небольшой частью меньшевиков-
интернационалистов, и некоторыми анархистами. В ноябре 1917 года новое правительство было поддержано также большинством 
Чрезвычайного Съезда крестьянских депутатов.

  Временное правительство было свергнуто в ходе вооружённого восстания 25—26 октября (7—8 ноября по новому стилю), 
главными организаторами которого были В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин и другие. Непосредственное руководство 
восстанием осуществлял Военно-революционный комитет Петроградского Совета, в который входили также левые эсеры. Успех 
восстания предопределили поддержка значительной части народа, бездействие Временного правительства, неспособность 
меньшевиков и правых эсеров предложить реальную альтернативу большевизм.



  Образованное на 2-м Всероссийском съезде Советов Советское правительство под руководством Ленина возглавило ликвидацию 
старого государственного аппарата и строительство, с опорой на Советы, органов Советского государства.

  Декрет от 15(28) января 1918 года положил начало созданию Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а декрет от 29 января (11 
февраля) 1918 года — Рабоче-крестьянского Красного флота.

  Были введены бесплатное образование и медицинское обслуживание, 8-часовой рабочий день, издан декрет о страховании 
рабочих и служащих; ликвидированы сословия, чины и звания, установлено общее наименование — «граждане Российской 
Республики». Провозглашена свобода совести; церковь отделена от государства, школа — от церкви. Женщины получили равные 
права с мужчинами во всех областях общественной жизни.

  В январе 1918 года были созваны 3-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и 3-й Всероссийский съезд 
Советов крестьянских депутатов. 13(26) января произошло слияние съездов, что способствовало повсеместному объединению 
Советов крестьянских депутатов с Советами рабочих депутатов. Объединённый съезд Советов принял Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, которая провозглашала Россию Республикой Советов и законодательно закрепляла 
Советы как государственную форму диктатуры пролетариата. Съезд принял постановление «О федеральных учреждениях 
Российской Республики» и оформил создание Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР). 
РСФСР учреждалась на основе свободного союза народов как федерация советских национальных республик. Весной 1918 года 
начался процесс оформления государственности народов, населявших РСФСР.



  Первые государственные образования в составе РСФСР — Терская Советская Республика (провозглашена в марте 1918 года на 2-
м съезде Советов народов Терека в Пятигорске), Таврическая советская социалистическая республика (провозглашена декретом 
Таврического ЦИК 21 марта в Симферополе), Донская Советская Республика (образована 23 марта декретом областного ВРК), 
Туркестанская АССР (провозглашена 30 апреля на 5-м съезде Советов Туркестанского края в Ташкенте), Кубано-Черноморская 
советская республика (провозглашена 3-м съездом Советов Кубани и Черноморья 27—30 мая в Екатеринодаре), Ставропольская 
советская республика (провозглашена 1(14) января 1918 года). На 1-м съезде Советов Северного Кавказа 7 июля была образована 
Северо-Кавказская советская республика, в которую вошли Кубано-Черноморская, Терская и Ставропольская советские республики.

  Декретом ВЦИК от 21 января (3 февраля) 1918 года были аннулированы иностранные и внутренние займы царского и Временного 
правительств. Были аннулированы договоры, заключённые царским и Временным правительствами с другими государствами.

  В результате заключения Брестского мирного договора от Советской России была отторгнута территория площадью 780 тыс. км² с 
населением 56 млн человек (треть населения Российской империи) и на которой находились (до революции): 27 % обрабатываемой 
сельскохозяйственной земли, 26 % всей железнодорожной сети, 33 % текстильной промышленности, выплавлялось 73 % железа и 
стали, добывалось 89 % каменного угля и изготовлялось 90 % сахара; располагались 918 текстильных фабрик, 574 пивоваренных 
завода, 133 табачных фабрики, 1685 винокуренных заводов, 244 химических предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 1073 
машиностроительных завода и проживало 40 % промышленных рабочих (286).

  Одновременно Россия выводила с указанных территорий все свои войска, а Германия, наоборот, туда вводила и сохраняла за 
собой контроль над Моозундским архипелагом и Рижским заливом. Кроме того, русские войска должны были покинуть Финляндию, 
Аландские о-ва близ Швеции, округа Карс, Ардаган и Батум передавались Турции. 13 ноября 1918 года, после поражения Австро-
Венгрии и Германии в Первой мировой войне, Брестский договор был аннулирован ВЦИК.



Социализм
  Социализм, по мнению его основателей, являлся общественным строем, призванным планомерно преодолеть все формы 
угнетения тудящихся и уравнять социальные статусы различных слоёв населения, обеспечить равный доступ всем слоям населения 
к жилью, образованию и медицине, открыть дорогу представителям низших слоёв населения в элиту страны; уровень социального 
неравенства на протяжении всей советской истории был в разы меньше не только по отношению к царской и постсоветской России, 
но и в сравнении с развитыми западными странами. Советская Россия являлась пионером в всестороннем планировании 
общественного развития.



Реформа оплаты труда

  18 ноября 1917 года Советом народных комиссаров по проекту В. И. Ленина было принято постановление, ограничивающее 
жалованье народных комиссаров 500 рублями в месяц и предписывающее Министерству финансов и комиссарам «урезать все 
непомерно высокие жалованья и пенсии». Декретом Совета народных комиссаров от 27 июня 1918 года устанавливался 
рекомендуемый максимальный размер оплаты труда (который мог превышаться в особых случаях): для специалистов — 1200 
рублей, народных комиссаров — 800 рублей. В 1920 году было принято постановление ВЦИК, устанавливающее единую тарифную 
сетку для всех руководителей, максимальный размер оплаты их труда не должен был превышать размер зарплаты 
квалифицированного рабочего, были установлены верхний и нижний допустимый уровень оплаты труда: госминимум и 
партмаксимум. На третьем съезде профсоюзов (апрель 1920) была утверждена новая система оплаты труда, согласно которой 
оклад специалиста не мог превышать оклад неквалифицированного рабочего более, чем в 3,5 раза, при этом отменялась 
дискриминация женщин и уравнивалась оплата женского и мужского труда.

  В Советской России впервые в мире был законодательно утверждён восьмичасовой рабочий день. Декретом от 14 июня 1918 г. «Об 
отпусках» все трудящиеся впервые в истории России получили гарантированное государством право на отпуск и т. п. — всё это 
способствовало повышению производительности труда и убеждению большинства населения в том, что новая власть имеет своей 
главной целью заботу об улучшении условий жизни трудящихся. Впервые в истории России трудящиеся получили право на 
пенсионное обеспечение по старости.

  Несмотря на во многом справедливые обвинения политических оппонентов социалистического строя в излишнем эгалитаризме 
социалистической системы оплаты труда, данная система способствовала формированию социальной однородности и 
конституированию советского народа, имеющего общую гражданскую идентичность; она постоянно развивалась и 
дифференцировалась на основании многих критериев, где одним из основных была оценка реального вклада гражданина в 
трудовую и общественную жизнь страны.



Право на образование

  Важнейшим элементом преодоления социального неравенства и построения нового общества для В. И. Ленина было развитие 
образования, обеспечение равного доступа к образованию для всех трудящихся, независимо от их национального происхождения и 
гендерных различий (Образование в СССР). В октябре 1918 года введено по предложению В. И. Ленина «Положение о единой 
трудовой школе РСФСР», которое вводило бесплатное и совместное обучение детей школьного возраста. Современные 
исследователи отмечают, что коммунистическая атака на систему распределения научных статусов началась в 1918 году и дело 
заключалось не столько в 'перевоспитании буржуазной профессуры', сколько в установлении равного доступа к образованию и 
уничтожению сословных привилегий, к числу которых относилась и привилегия быть образованным.

  Ленинская политика в сфере образования, обеспечение его доступности для всех групп трудящихся послужили основой тому, что в 
1959 году политические оппоненты СССР полагали, что советская система образования, особенно по инженерно-техническим 
специальностям, занимает лидирующее положение в мире.



Право на здравоохранение

  Ленинская политика в сфере здравоохранения, основанная на принципах бесплатности и равнодоступности медицинской помощи 
для всех социальных групп населения, способствовала тому, что медицина в СССР признавалась одной из лучших в мире.

Право на жильё

  Решение жилищной проблемы в СССР проводилось вначале путём конфискации и «уплотнения» жилья, занимаемого ранее 
«буржуазией», позднее, после гражданской войны, началось массовое жилищное строительство. Это не решило жилищную 
проблему, но позволило миллионам людей переселиться из рабочих бараков в более благоустроенные жильё, при этом большая 
часть жилья распределялась государством бесплатно. По уровню доступности жилья и коммунальных услуг СССР был в числе 
мировых лидеров, опережая США.



Итоги
Свержение самодержавия путем революционных действий. Ленин использовал народное недовольство 1-ой Мировой 

войной, разрухой и голодом, устроил Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Итог - свержение царизма и 
Временного правительства, установление власти народа, построение основ социализма.

И как результат революционной деятельности 25 октября 1917 года большевики приходят к власти, и Ленин становится 
главой первого в мире социалистического государства. Глава государства подписывает декреты о мире, о земле, о власти. 
ленин революционный народник

Вся дальнейшая деятельность Ленина на посту главы государства была направлена на восстановление разрушенного после 
войны народного хозяйство, на ликвидацию безграмотности населения и на борьбу с «врагами» революции.

Одним из важнейших событий во время правления Ленина стало объединение 1922 году советских республик в единое 
государство - СССР.

Ленин был автором многочисленных социально-экономических и философских трудов.
В работах Ленина можно отметить, во-первых, дальнейшую разработку марксистской теории общества (прежде всего 

российского); во-вторых, применение этой теории для анализа различных сфер жизни общества; в-третьих, систематическое 
проведение исследований прикладного характера.


