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Н.К. Крупская в год окончания
гимназии. 

г. Санкт - Петербург. 1887 г.

Надежда Крупская – одна из создательниц 
системы народного образования в нашей стране, 
жена и соратник Владимира Ильича Ленина 

Родилась 14 (26) февраля 1869 г. в
Петербурге в дворянской семье. Училась в
частной женской гимназии (закончила с золотой
медалью) на историко-филологическом
отделении Высших женских курсов.

Девушка мечтала жить по высоким идеалам,
быть полезной своему народу и обществу.

Восемнадцатилетняя Надежда 
переписывалась с Л. Н. Толстым, который на ее 
вопрос: «Как помогать народу» ответил, что 
нужно передавать народу полученные знания



Здание Смоленской вечерне-воскресной 
школы в Петербурге, где с 1891 г. по 1896 г. 

Н. К. Крупская работала учительницей

В августе 1891 года Надежда
Константиновна пришла в вечерне-
воскресную школу на окраине
Петербурга. Здесь она бесплатно
учительствовала 5 лет.

Первая группа учеников состояла из
неграмотных пожилых рабочих,
которым «Трудно <…> (было) учиться
при 12-часовом (рабочем) дне…».

Но Надежда Константиновна
делала все для развития кругозора у
своих учеников. Так ее ученик,
текстильщик Карасев, написал в своей
тетради: «Выучи грамоте – подарю на
сарафан», а потом пожелал ей
«удалого жениха»



Надежда Константиновна Крупская. 
1891-1896 гг.

Надежда Константиновна продолжала
свои духовные искания. Ответ на свои
вопросы она нашла в марксизме, который
давал надежду на преодоление
отчужденности между людьми, на решение
основных социальных проблем бытия.

Зимой 1894 года в среде питерских
марксистов Крупская познакомилась с
Владимиром Ульяновым (Лениным).

Она станет для Ленина женой, другом и
соратницей.

«С тех пор, - писала впоследствии
Крупская, - моя жизнь шла следом за его
жизнью, я помогала ему в работе, чем и как
могла»



Семья Ульяновых. 1879 год

Владимир Ильич Ленин (1870-1924) –
родился в приволжском городке
Симбирске.

Семья Ульяновых была большая –
шесть детей.

«Дружной, спаянной была наша
семья. Жила она очень скромно, только
на жалованье отца, и лишь при большой
экономии матери удавалось сводить
концы с концами, но все же ни в чем
необходимом дети не нуждались…» - так
вспоминала А. И. Ульянова - Елизарова.

Володя Ульянов рано научился
читать. Закончил гимназию с золотой
медалью



Владимир Ульянов. 
1887 год.

В 1887 году В. Ульянов поступил
на юридический факультет
Казанского университета и вся
семья переехала в Казань.

Из университета он был
исключен за участие в студенческих
волнениях и сослан под надзор
полиции в деревню Кокушкино
Лаишевского уезда Казанской
губернии.

Так 17-летний Володя Ульянов
встал на дорогу революционной
борьбы – он начинает принимать
участие в работе марксисткой
революционной партии в России



Н. К. Крупская и В. И. Ленин. 1895 г.

В 1895 году Ленина арестовали за революционную деятельность и
направили в ссылку в Шушенское на три года, а Надежду Крупскую в
Уфимскую губернию, но она добилась разрешения отбывать ссылку в
Шушенском



Из письма Владимира Ильича своей маме Марии Александровне: «…Я собрал
сегодня подробнее сведения о селах, куда мы назначены… Я – в село Шушенское…
ехать туда придется на пароходе до Минусинска… Лето я проведу следовательно, в
«Сибирской Италии», как зовут здесь юг Минусинского округа…».

Ленин приехал в г. Красноярск на пароходе «Святой Николай», выехал
в г. Минусинск, а из него уже в с. Шушенское



Е. В. Крупская и Н. К. Крупская перед
отъездом в Шушенское.

1898 г.

Следом за ним поехала в Шушенское и Крупская
вместе с матерью Елизаветой Васильевной. Во
время пребывания в Минусинске Надежда
посетила краеведческий музей.

«…Нас провели в избу, вспоминает Н. К.
Крупская, в Сибири – в Минусинском округе –
крестьяне очень чисто живут… Нам с мамой
хозяева уступили остальную часть избы. В избу
набились все хозяева и соседи, и усердно нас
разглядывали и расспрашивали».

Департамент полиции разрешил проживать в
Шушенском только при условии оформления брака
с Лениным.

В метрической книге Шушенской
Петропавловской церкви была сделана запись о
17-м браке того года (1898). Священнослужители
пригласили брачующихся к аналою и произвели
обряд по христианскому обычаю. Венчальные
кольца изготовили из медного пятака. На невесте
были белая блузка и черная юбка, на женихе –
обычный, весьма потертый коричневый костюм



В доме Крупская и Ленин занимали несколько комнат: столовая, комната
Е. В. Крупской, рабочая комната, служившая и спальней

Надежда Константиновна и Владимир
Ильич поселились в доме крестьянки
П. О. Петровой.

Н. К. Крупская писала: «…Зажили мы
семейно… И мы с мамой вдвоем воевали
с русской печкой. Вначале случалось, что
я опрокидывала ухватом суп с клецками,
которые рассыпались по исподу. Потом
привыкла»



Дочь хозяйки дома Анна
Середкина позже вспоминала:
«Вещей у них было мало… зато
очень много книг. Хотя и давно это
было, …, но как сейчас помню
Владимира Ильича. Молодой он
ещё был, …веселый, ходил очень
быстро. Надежду Константиновну
вспоминаю молодой женщиной,
тоненькой, с красивой длинной
русой косой, с ясными ласковыми
глазами, такой приветливой и
скромной; всегда при встрече с
нами улыбалась, и улыбка у нее
была красивая… Жили очень
скромно, согласно и дружно в
семье…»



За время ссылки В. И. Ленин создал 30 работ
по революционной тематике. Надежда
Константиновна переписывала черновики
набело, была первым читателем и критиком его
работ.

В Шушенском Надежда Крупская написала
свою первую брошюру «Женщина - работница» -
о положении трудящейся женщины в России.

Владимир Ильич помогал ей подбирать для
работы над этой книгой статистические таблицы,
вырезки из газет, литературу. Он постоянно
подбадривал жену, следил за ее работой, давал
советы, вносил поправки, редактировал.

Под разными предлогами Ленину и Надежде
Константиновне удавалось совершить несколько
поездок в г. Красноярск, г. Минусинск и
близлежащие села



Дом Брагиных. Ныне мемориальный музей 
«Дом - квартира

Г.М. Кржижановского И В.В. Старкова»

В конце 1898 года Ленин и Крупская
ездили в Минусинск к Кржижановским
и Старковым (дом Брагиных).

В письме Надежда Константиновна
так рассказывала о встрече Нового
года: «Праздник мы провели в Минусе
отлично, встряхнулись надолго. На
рождество в город съехался почти
весь округ, так что Новый год
встретили большой компанией, и
встретили очень весело… Главное,
настроение было отличное. Сварили
глинтвейн; когда он был готов,
поставили стрелку на 12 часов и
проводили старый год с честью, пели
все, кто во что горазд, провозглашали
всякие хорошие тосты
и т.д., а в конце плясали под гитару…»



Читальный зал библиотеки Минусинского музея

Во время посещений Минусинска В. И. Ленин побывал и в библиотеке
музея. Библиотека находилась в одном здании с музеем, занимая две
комнаты во втором этаже.



Надежда Константиновна и Владимир Ильич
любили совершать прогулки в окрестностях
Шушенского: по берегу Енисея и большой протоке
вдоль тихой речки Шушь, протекавшей рядом с
домом, где они жили.

«Мне уж кажется, что я целый век в Шуше
живу, акклиматизировалась вполне …», - писала
Крупская матери Владимира Ильича



Лондон. 
Дом, в 
котором 
жили 
В. И. Ленин 
и 
Н. К. 
Крупская в 
1902-1903 
гг.

Закончилась ссылка.
29 января 1900 года Крупская и Ленин

выезжают из Шушенского, а затем
уезжают заграницу.

В эмиграции на плечи Надежды
Константиновны легла трудоемкая
работа: конспиративная переписка.

Она держала под контролем отправку
почты более чем по 450 адресам. За все
время эмиграции Крупской было
написано 30 тысяч нелегальных писем.

В основном работа была связана с
работой прессы: она готовила будущих
корреспондентов газеты «Искра», была
секретарем редакции этой газеты.
Принимала участие в организации
издания легального большевистского
журнала «Работница»

Париж. 
Дом № 4 
на
улице Мари-
Роз, 
в котором 
жили  
В. И. Ленин
и Н. К. 
Крупская
в 1909-1912 
гг.



В. И. Ленин и Н. К. Крупская в своей 
квартире в Кремле. 1920 г.

После революции (1917 г.) Ульяновы
жили в Кремле.

Надежда Константиновна работала в
Народном комиссариате просвещения,
постоянной ее заботой были библиотеки,
избы - читальни в деревнях.

Особое внимание она уделяла борьбе с
детской беспризорностью, работе детдомов,
дошкольному воспитанию, стояла у истоков
комсомола и пионерской организации в
стране.

В 1918 году к ней обратился музыкант,
собиратель русской народной песни
Митрофан Пятницкий с идеей создания
Дома русской народной песни. И Крупская
его поддержала.

Характер у Надежды Константиновны
был уравновешенный и покладистый.
Современники справедливо отмечали
высокий уровень ее интеллекта и
образованность



И Крупская стала учиться, как она говорила, «жить с Ильичем без Ильича».
Она была первым биографом Ленина. Надежда Константиновна и Владимир Ильич

прожили вместе 26 лет. «Размышляя о жизни Надежды Константиновны, - говорил Г. М.
Кржижановский, - прежде всего констатируешь: нельзя отделить ее жизненного пути от
жизненного пути Владимира Ильича…». Надежда Константиновна была не только
свидетелем и участником исторических событий в нашей стране, но ее работы
являются одним из достоверных источников сведений о жизни и деятельности В. И.
Ленина

После смерти В. И. Ленина в газете
«Правда» (№ 23 от 30.01.1924) был
напечатан ответ Надежды
Константиновны на многочисленные
выражения сочувствия: «Не
устраивайте ему памятников, дворцов
его имени, пышных торжеств в его
память… - всему этому он придавал
при жизни так мало значения… Хотите
почтить имя Ильича, - устраивайте
ясли, детские сады, дома, школы,
библиотеки,…, больницы…».



Надежда Константиновна вела обширную
переписку, она получала ежедневно до 450
писем. Интересны были адреса на
некоторых конвертах: «Лениновой жене»,
«Москва. Бабушке Крупской».

Рабочий день Крупской начинался с
5-6 часов утра и длился до самого вечера. У
нее было много должностей и обязанностей:
заместитель наркома просвещения, доктор
педагогических наук (получила это звание
первая в СССР в 1936 году), почетный член
Академии наук.

Надежда Константиновна очень уставала,
но «жить немного иначе» не могла и не
хотела. Такой она оставалась до самого
последнего своего дня – 27 февраля 1939
года.



В СССР была учреждена медаль Н. К. Крупской,
Государственная премия ее имени. 

Медаль Н. К. Крупской, ведомственная награда Министерства просвещения 
СССР (с 1988 Государственный комитет СССР по народному образованию), 
вручавшаяся в 1967–1991 гг. Учреждена постановлением Совета Министров 

СССР от 21 июля 1967 г. для награждения учителей, работников органов 
народного образования и деятелей педагогических наук, «особенно 
отличившихся в обучении и воспитании подрастающего поколения.



1 июня 1976 года, в День защиты детей,
в г. Москва был открыт памятник Н. К. Крупской
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