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В статье анализируется место и значение деятельности Надежды Константиновны 
Крупской – жены большевистского вождя В. И. Ленина; показан ее вклад в решение за-
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ских женщин во все сферы культуры – образование, науку, педагогическую деятель-
ность и т. п. Освещается также та сторона ее деятельности, которая была связана с ее 
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Когда речь заходит о выдающихся женщинах в истории нашей страны и Советского 
Союза, которые внесли большой вклад в решение задач общественно-политиче-

ской и государственной жизни, способствовали активному вовлечению женщин во все 
сферы народного хозяйства, культуру, образование, науку, педагогическую деятель-
ность и т. п., нельзя не упомянуть имя Надежды Константиновны Крупской. Ее вклад 
в дело эмансипации советских женщин, в осуществление молодежной политики, 
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реформу системы образования в СССР и многое другое, о чем и будет сказано в рам-
ках данной статьи, по-прежнему мало известны широкой публике. Для большинства 
наших современников, в том числе и на Западе, история сохранила в лице Крупской 
лишь образ жены, верного друга и соратника по партии, до сих пор остающегося в тени 
ее великого мужа – вождя пролетарской революции В. И. Ленина. Хотя свою револю-
ционную просветительскую деятельность она начала еще задолго до их знакомства, 
а в 1905 году занимала пост секретаря РСДРП, находясь в центре событий не только 
Октябрьской, но и Первой русской революции. Это, как и многое другое, свидетель-
ствует о ее самостоятельной политической карьере.

Необходимость актуализировать проблему вклада и роли женщин в культуру, обра-
зование и науку, с одной стороны, а, с другой, – 150-летняя годовщина со дня рожде-
ния Н. К. Крупской, родившейся 26 февраля 1869 года, во многом определили сам 
факт обращения автора к анализу ее жизни и деятельности.

Нельзя не отметить, что этот юбилей прошел в России почти незаметно. Хотя в ряде 
российских газет и журналов появились все же статьи, призванные осмыслить вклад 
Н. К. Крупской в социалистическое строительство и развитие советского государства, 
не без упоминания при этом, как хорошо известных, так и почти не знакомых фактов 
ее биографии. Своего рода событием стал выход в 2014 году книги российского исто-
рика Л. Млечина, в которой он подробнейшим образом описал самые важные этапы 
жизни Крупской, представив в новом, неискаженном свете ее роль в построении но-
вого социалистического государства и ее деятельность в качестве одного из руково-
дителей советской идеологической структуры. Большое место в книге было уделено 
и тому подвигу, который эта женщина совершила для Ленина, фактически посвятив 
ему всю свою жизнь [1].

Н. К. Крупская родилась в Санкт-Петербурге в семье поручика. Как и многие ре-
волюционеры того времени, по сословной принадлежности она была дворянкой. Ее 
родители были сиротами и учились за казенный счет. Проживет она ровно 70 лет, по-
кидая этот мир в страшных мучениях. Врачи побоялись браться за операцию аппен-
дицита у столь известной пациентки, и она скончалась от заражения крови. Хоронили 
ее с большими почестями, гроб с телом стоял в Колонном зале Дома союзов, а несли 
его самые видные деятели партии и правительства во главе со Сталиным. Урна с пра-
хом Крупской была замурована в Кремлевской стене под звуки «Интернационала».

Те авторы, которые пишут сегодня о Крупской, почти всегда упоминают слова уже 
тогда изгнанного из России Л. Троцкого, который отмечал, что Надежда Константиновна 
«была не только женой Ленина, – не случайно, разумеется, – она была сверх того лич-
но выдающимся человеком: по своей преданности делу, по своей энергии, по чистоте 
своей натуры. Она была, несомненно, умным человеком…» [2].

В истории сохранились оценки ее деятельности и со стороны других, хорошо знав-
ших ее и Ленина большевиков. Они отмечали, что Ленин был великим организатором 
во многом именно благодаря поддержке со стороны Надежды Константиновны, кото-
рая, начиная еще с 1894–1895 гг., хранила архив партийной организации; в ссылке вела 
переписку с соратниками, находила деньги на издание «Искры», томами переводила 
мужу научные трактаты, писала речи и т. п. Находясь вместе с мужем в эмиграции, она 
фактически вела все конспиративные шифровки, поддерживала переписку с 3 тысяча-
ми (!) корреспондентов, вставляла в письма и на страницы книг зашифрованные стро-
ки. И в дальнейшем, уже после победы Октября, в подготовке и проведении которого 
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она принимал активнейшее участие, работая в Выборгском районе и Смольном, ис-
полняла роль целого секретариата. Так, Крупская осуществляла переписку с соотече-
ственниками, готовила и проводила съезды и конференции, редактировала печатные 
издания, исполняла обязанности переводчика и личного референта мужа.

Важно отметить, что наряду с партийной работой, она на протяжении всей сво-
ей жизни активно занималась вопросами педагогики и образования, подробно изуча-
ла труды классиков марксизма по этим проблемам. Везде в эмиграции она знакоми-
лась с системой школьного образования, будь то Англия, Франция или Швейцария. 
Большое внимание она уделяла также знакомству с работами величайших педагогов 
мира, в результате чего в 1915 году вышла ее книга «Народное образование и демо-
кратия», которую высоко оценили современники. Считается, что именно эта книга 
стала первым марксистским исследованием в сфере воспитания и образования.

После Октября 1917-го она еще активнее включается в пропагандистскую и агита-
ционную работу, обосновывая т. н. «революционную необходимость» ряда мер, про-
водимых правительством большевиков, работает с документами, в архивах и т. п.

Но наиболее ответственным вектором ее послереволюционной деятельности ста-
новится работа в сфере народного просвещения, воспитания и образования. Свои 
знания в области педагогики она использует в деле создания трудовой политехниче-
ской школы, тесно связанной с практикой жизни и социалистического строительства. 
В центре ее внимания вопросы воспитания подрастающего поколения и широких на-
родных масс. Будучи членом редакции журнала «Работница», она всячески пыталась 
переключить внимание женщин с либерально-феминистических взглядов на активное 
участие в социалистическом строительстве. Нельзя переоценить ее заслуги и в деле 
искоренения беспризорности, открытия детских садов, создания всей советской школь-
ной системы, появления пионерской и комсомольской организации, пионерских ла-
герей. Крупская не раз выступала против телесных наказаний в школе, за совместное 
обучение девочек и мальчиков. Эта работа с молодым поколением была тесно связа-
на и с ее борьбой за просвещение и образование женщин, их действительное раскре-
пощение, активное вовлечение во все сферы социалистического строительства, будь 
то культура, образование, спорт, наука и т. п. Она была убеждена, что женщины на-
ряду с мужчинами, на равных способны быть впереди и в политике, и в экономике 
и философии. Некоторые авторы, используя современную лексику, называют сегодня 
Крупскую творцом настоящей сексуальной революции в СССР, отмечая при этом пол-
ное отсутствие у нее каких-либо феминистских привычек. Ее называют «продюсером 
революции, выбравшей себе фронтмена», двигавшей его идеи и находившей средства 
для реализации общего для них дела [2]. На самом же деле наряду с той громадной ра-
ботой, которую она вела как верный член большевистской партии, ей приходилось де-
лить со своим мужем все тяготы революционного быта, выхаживать Ленина во время 
его страшной болезни, а после его смерти бороться за свободу репрессированных.

Разумеется, осмысливая биографию этой выдающейся женщины, нельзя не упомя-
нуть и ту страницу ее жизни, которая, увы, не вызывает у нас сегодняшних одобрения, 
даже учитывая то, в каких тяжелейших условиях ей приходилось бороться за реализацию 
дела всей ее жизни. Так, будучи «душой Наркомпроса», как ее тогда называли, Крупская 
становится в 1920 году фактическим основателем советской цензуры. Став председа-
телем Главполитпросвета при Наркомпросе, она рассылает многочисленные инструк-
ции по изъятию из общественных библиотек «идеологически вредной и устаревшей 
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литературы». Для борьбы с такого рода литературной продукцией она привлекает ра-
ботников Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и са-
ботажем, когда по ее приказу из библиотек изымаются труды величайших классиков 
мировой философии в лице Платона, Декарта, Канта, Шопенгауэра, Ницше и других вы-
дающихся философов. Характеризуя перечень этих авторов, Горький назовет его «спи-
ском, ошеломляющим разум». Ни для кого не секрет, что в него попадут даже детские 
произведения под авторством К. Чуковского, одну из книг которого Крупская во всеус-
лышание квалифицирует как «буржуазную муть». Хотя, история оставила нам свиде-
тельство о том, что впоследствии Надежда Константиновна посчитала такого рода книж-
ные «чистки» ошибочными. Тем не менее, старт безжалостной советской цензуре был 
дан и продолжался он на протяжении всех 70 лет существования СССР.

Возвращаясь к характеристике личных качеств этой женщины, нельзя не отметить 
то, что ее отличительной чертой, по словам многих знавших ее людей, были ее прин-
ципиальность, партийность, целеустремленность и необычайное мужество. Ее сорат-
ники были буквально потрясены тем, что в первые дни сразу после смерти Ленина 
она выступила на траурном заседании II Всесоюзного съезда Советов с такой речью, 
которая потрясла всех там собравшихся.

Л. Млечин и ряд других авторов, посвятивших Крупской немногочисленные юби-
лейные публикации, отмечают, что наряду с Троцким она была одним из самых силь-
ных большевистских агитаторов. А статус «жены Ленина» стал обозначать не столько 
семейное положение, сколько государственную должность, и эта свалившаяся на нее 
власть стала определенной компенсацией за не слишком счастливо прожитые годы. 
Отмечают и то, что после смерти большевистского вождя в кругах старых партийцев 
даже рассматривался вариант создания триумвирата правителей, куда помимо жены 
вождя вошли бы Троцкий и Бухарин. Что же касается имени Сталина, то оно в этом 
триумвирате даже не упоминалось.

Отдельного разговора заслуживает вопрос о ее отношениях со Сталиным, впро-
чем, вряд ли эта тема уместна в рамках проблематики данной статьи. Отмечу лишь 
то, что еще при жизни Ленина Крупской не раз приходилось испытывать от него не-
лицеприятные выходки. Но и здесь эта женщина сумела проявить необычайное муже-
ство. Именно ей довелось зачитать ставшее поистине легендарным «Письмо к съез-
ду», в котором Ленин писал о необходимости смещения Сталина с поста генерального 
секретаря большевистской партии.

Это мужество даст о себе знать и в ее последние годы жизни, когда Крупская стала 
бессильным свидетелем планомерной ликвидации генсеком ленинской гвардии. В ее 
кабинете постоянно проводились обыски, просматривалась почта и т. п.

И, тем не менее, даже в таких условиях Надежда Константиновна продолжала 
в меру своих сил и возможностей заботиться о женщинах, всячески способствовать 
облегчению их жизни и положения, устраивать судьбы многих работниц и детей-си-
рот. И сегодня, вспоминая тех выдающихся женщин, которые всю свою жизнь посвя-
тили борьбе за права женщин, мы нем можем не отдать должное одному из таких бор-
цов, – человеку, искренне веровавшему и неутомимо следовавшему своему делу.
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