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Родился в Симбирске 22 (10) апреля 1870 года. Его отец происходил из 

мещан города Астрахань. Отец окончил гимназию и университет, работал 

инспектором народных училищ Симбирской губернии. Мать была дочерью 

врача, передового по своему времени человека, большого идеалиста, не 

сделавшего себе карьеры. Получила спартанское воспитание в деревне и 

домашнее образование. Кроме отца и матери, большое влияние имел на 

Владимира старший брат Александр, казнь которого, как участника 

покушения на царя, стала сильнейшим толчком для вступления молодого 

Ульянова на революционный путь. 

Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью в 

1887 году, был принят в Казанский университет, но через три месяца после 

поступления был исключен за участие в студенческих  «беспорядках». Лишь 

через три года после исключения из университета, в 1890 году удалось 

добиться разрешения сдать экзамены экстерном. В два срока (весной и осенью 

1891 года) сдал экзамен при Петербургском университете. 

В 1895 году познакомился за границей с группой «Освобождение труда», 

что оказало на него огромное влияние и ускорило его вступление в борьбу за 

создание в том же году Петербургского «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса». За организацию и деятельность данного Союза Ульянов В. 

был арестован, провел один год и два месяца в тюрьме, сослан на три года в 

ссылку в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края. 

Вернувшись из ссылки в феврале 1900 года, Ленин организовал издание газеты  

«Искра», сыгравшей огромную роль в создании в 1903 году Российской 

социал-демократической рабочей партии (РСДРП). На ее втором съезде 

большинство делегатов во главе с Лениным стояло за более революционное и 

четкое определение того, кто должен быть членом партии, за более деловую 

Российский революционер, теоретик 

марксизма, советский политический и 

государственный деятель, создатель 

Российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков), главный 

организатор и руководитель 

Октябрьбской революции 1917 года в 

России, первый председатель Совета 

Народных Комиссаров (правительства) 

РСФСР, создатель первого в мировой 

истории социалистического государства. 

Установлен памятник (1940, 1949, 

1987). 

Именем Ленина назван 

административный район (1978), улица 

(1940) и площадь (1940) в Гродно. 

 



организацию руководящих органов партии. Отсюда пошло разделение на 

большевиков и меньшевиков. Вначале Ленина поддержал Плеханов, но под 

влиянием меньшевиков отошел от большевиков.  

Активное участие Ленин принял в Первой российской революции. 

Выступая под чужими фамилиями (конспирация), он разбивал 

революционные и реформистские иллюзии кадетов, эсеров и меньшевиков, их 

надежды на мирный исход революционного движения. Подверг резкой 

критике так называемую Булыгинскую (совещательную) думу, дал лозунг ее 

бойкота. Указывал на необходимость подготовки вооруженного восстания, 

активно поддержал представителей социал-демократии из Государственной 

думы. Указывал на необходимость пользоваться всеми легальными 

возможностями, когда нельзя было надеяться на непосредственно 

революционную борьбу. 

Первая мировая война смешала все карты. В начале войны В. И. Ленин 

был арестован австрийскими властями, но благодаря хлопотам австрийских 

социал-демократов был освобожден и уехал в Швейцарию. Среди 

охватившего все политические партии взрыва патриотизма практически 

только он призывал к превращению империалистической войны в 

гражданскую – в каждой стране против своего правительства. В этих дебатах 

он ощущал полное непонимание. 

После февральской, 1917 года, революции Ленин возвратился в Россию. 

Вечером 2 апреля 1917 года на Финляндском вокзале в Петрограде ему была 

устроена торжественная встреча рабочими массами. Владимир Ильич 

выступил перед встречавшими с броневика с краткой речью, в которой 

призывал к социалистической революции. 

Период с февраля до октября 1917 года был одним из наиболее 

насыщенных периодов политической борьбы Ленина с кадетами, эсерами, 

меньшевиками в условиях переходного этапа от буржуазно-демократической 

революции к революции социалистической. Это были легальные и 

нелегальные пути, формы и методы политической борьбы. После трех 

политических кризисов буржуазного Временного правительства России 

(апрель, июнь, июль 1917 года), подавления контрреволюционного мятежа 

генерала Корнилова (август 1917 года), широкой полосы «большевизации» 

Советов (сентябрь 1917 года) Ленин пришёл к выводу: рост влияния 

большевиков и падения авторитета Временного правительства среди широких 

масс трудящихся делал возможным восстание с целью передачи политической 

власти в руки народа. 

Восстание состоялось 25 октября 1917 года по старому стилю. В этот день 

вечером на первом заседании II съезда Советов Ленин выступил с 

провозглашением советской власти и ее первых двух декретов: о прекращении 

войны и передачи всей помещичьей территории и частновладельческой земли 

в безвозмездное пользование трудящихся. На место диктатуры буржуазии 

пришла диктатура пролетариата. 

По инициативе Ленина и при сильном противодействии значительной 

части большевистского центрального комитета (ЦК) в 1918 году был заключен 



Брестский мир с Германией, по справедливости названный  «позорным». 

Ленин видел, что на войну российское крестьянство не пойдет; он считал, 

кроме того, что революция в Германии надвигается быстрым темпом и что 

самые позорные условия мира останутся на бумаге. Так оно и вышло: 

вспыхнувшая в Германии буржуазная революция аннулировала тягостные 

условия Брестского мира. 

Ленин стоял у истоков создания Красной Армии, победившей в 

Гражданской войне объединенные силы внутренней и внешней 

контрреволюции. По его рекомендациям был создан Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР). С окончанием гражданской войны и 

прекращением военной интервенции стало налаживаться народное хозяйство 

страны. Ленин понял железную необходимость изменения политической 

линии большевиков. С этой целью по его настоянию был отменен «военный 

коммунизм», продовольственная разверстка заменена продовольственным 

налогом. Он ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), 

разрешившую частную свободную торговлю, давшую возможность широким 

слоям населения самостоятельно искать те средства существования, которые 

государство не могло еще им дать. В то же время он настаивал на развитии 

предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии 

кооперации. Ленин указывал, что в ожидании мировой пролетарской 

революции, удерживая всю крупную промышленность в руках государства, 

необходимо понемногу осуществлять строительство социализма в одной 

стране. Все это может способствовать тому, чтобы поставить отсталую 

Советскую страну на один уровень с наиболее развитыми европейскими 

странами. 

Колоссальная перегруженность Ленина работой начала сказываться на 

его здоровье. Сильно подорвало здоровье и покушение на него эсерки Каплан. 

21 января 1924 года В. И. Ленин умер. Тело 

покоится в Мавзолее на Красной площади в 

Москве. 

В СССР было издано пять собраний 

сочинений Ленина в 55 томах и сорок  «Ленинских 

сборников». В советское время периодически 

выпускался сборник избранных произведений, в 

двух–четырёх томах. В 1984–1987 годах были 

выпущены «Избранные сочинения» в 10 томах (11 

книгах).    

Среди основных работ – «Что такое «друзья 

народа» и как они воюют против социал-

демократов?» (1894), «Развитие капитализма в 

России» (1899), «Что делать?» (1902), «Шаг вперёд, 

два шага назад» (1904), «Материализм и 

эмпириокритицизм» (1909),  «Империализм как высшая стадия капитализма» 

(1916),  «Государство и революция» (1917),  «Великий почин» (1919),  

«Детская болезнь  «левизны» в коммунизме» (1920),  «Письмо к съезду» 



(1922),  «О кооперации»,  «О нашей революции»,  «Странички из дневника» 

(все 1923). 

Советский и российский историк В. Лавров утверждает, что 

произведения Ленина занимают первое место в мире среди переводной 

литературы, современный индекс переводов ЮНЕСКО даёт 7 место.    

В 1919–1921 годах Ленин записал на граммофонных пластинках 16 речей. 

Единственной государственной наградой Ленина был Орден Труда 

Хорезмской народной советской республики. Других наград РСФСР и СССР, 

иностранных государств не было. 

22 января 1924 года Н. П. Горбунов, секретарь Ленина, снял со своего 

пиджака орден Красного Знамени и приколол его к френчу уже умершего 

Ленина. Эта награда находилась на теле Ленина до 1943 года. Ещё один орден 

Красного Знамени был возложен к гробу Ленина вместе с венком от Военной 

академии Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 

Вокруг имени Ленина в советский период возник обширный культ. 

Именем Ленина назывались города, посёлки и улицы, в каждом городе стоял 

памятник Ленину. 

Выпущено множество 

мемуарной литературы, 

стихов, поэм, рассказов, 

повестей и романов, 

фильмов о Ленине. Были 

учреждены: орден Ленина 

(1930), премия имени 

Ленина (1925), Ленинские 

премии за достижения 

в области науки, техники, 

литературы, искусства, 

архитектуры (1957). В 1924-

1991 годах в Москве работал Центральный музей Ленина. 

Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) 

отличаются крайней полярностью. Многие исследователи считают его 

наиболее значительным революционным государственным деятелем в 

мировой истории. 

Современный памятник Ленину является далеко не первым в истории 

города Гродно. Первый памятник появился в Гродно ещё до войны в 1940 

году. 

Саяпин В. в книге «Гродненские памятники и скульптуры» дает такую 

информацию о памятнике В. И. Ленину: «Первое сообщение о памятнике 

Ленину в газете «Гродненская правда» появляется в 1949 году. Установили его 

на том месте, куда сейчас подъезжают свадебные кортеджи для возложения 

цветов к Вечному огню и памятнику погибшим воинам и партизанам. 

Скромная скульптура вождя стояла на невысоком постаменте, окруженном 

деревянным заборчиком. Автора памятника установить не удалось, так как это 

была серийная гипсовая скульптура».  



24 августа 1949 года бюро Гродненского городского комитета 

Коммунистической партии большевиков Белоруссии и исполком 

Гродненского городского Совета депутатов трудящихся приняли 

постановление № 621 «О сооружении памятника В. И. Ленину на площади 

имени Ленина в городе Гродно». Эскизный проект был составлен Харьковской 

скульптурной фабрикой. Сооружение памятника было окончено 1 ноября 1949 

года. Финансирование строительства составляло 50 тысяч рублей. Саяпин В. 

в книге «Гродненские памятники и скульптуры» так описывает новый 

памятник: «На сей раз это было более величественное монументальное 

произведение. На высоком постаменте, облицованном черным мрамором, 

была установлена скульптура вождя. Автора этого памятника найти не 

удалось, т.к. это также была серийная гипсовая штамповка. Территория вокруг 

памятника была благоустроена: вымощена тротуарной плиткой, были 

высажены голубые ели и первые в городе вечнозеленые туи. От городского 

парка территорию вокруг памятника отделяла дуга бетонной балюстрады»  

Памятник (обновленный) Владимиру Ильичу Ленину установлен на 

площади Ленина 4 октября 1987 года. Создание памятника было приурочено 

к 70-й годовщине Октябрьской революции. Статуя высотой 5 метров 

выполнена из бронзы. Высота скульптуры вместе с постаментом – 11 метров. 

Автором и создателем памятника является известный белорусский скульптор 

Заир Азгур. 

Именем Ленина в Гродно названан административный район (1978), 

улица (1940) и площадь (1940).    
 


