
 «…Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей!» 

(А. Дементьев) 

 

 

 

5 октября отмечается Международный День учителя! 

 Именно в этот день учителя и педагоги принимают 

 поздравления и благодарности за свой труд. 

В канун праздника вспомним об одном из самых известных тарских педагогов, 

Почетном гражданине города Тары  

Агриппине Петровне Князьковой. 

 

 
 

А.П. Князькова на балконе своей квартиры 

 с сотрудницей Омского исторического музея  [1990-е]. 



Агриппина Петровна Князькова родилась 3 июля 1908 года в г. 

Таре.  

Начальное образование получила в Тарском городском 

приходском училище.  

В 1926 г. после окончания 9-летней школы с педагогическим 

уклоном начала работать учительницей начальной школы в д. Савга 

Знаменского района Тарского округа.  

В 1927/1928 учебном году учительствовала в Кореневской школе 

Тарского района.  

 С ноября 1928 г. по апрель 1929 г. работала корректором 

районной газеты «Советская деревня» (ныне «Тарское Прииртышье»). 

 В 1929-1930 гг. училась в Тарском педагогическом техникуме. 

 С 1931 г. по 1934 г. работала преподавателем русского языка и 

литературы в школе крестьянской молодёжи с. Знаменское Тарского 

района.  

С 1934 г. по 1937 г. преподавала в школе с. Евгащино 

Большереченского района Омской области. 

В 1937 г. А.П. Князькова, имеющая за плечами 10 лет 

учительского стажа в сельских школах, возвращается в г. Тару и 

работает учителем в неполной средней школе. С 1938 г. она преподаёт 

русский язык и литературу в городской школе № 2 (впоследствии 

ставшей школой № 11), где и проработает до 1963 года.  

Одно из воспоминаний А.П. Князьковой связано с именем нашего 

знаменитого земляка М.А. Ульянова. Именно в средней школе № 2 

получил аттестат зрелости Михаил Ульянов.  

«…В школе Миша Ульянов играл чернеца Варлаама в сценах 

«Бориса Годунова» («в порядке общественного поручения»). Читал на 

пушкинском вечере монолог Кочубея из «Полтавы». На некрасовском - 

исполнял роль губернатора из «Русских женщин». В школе в тени не 

стоял, но и на глаза не лез. Учился ровно и вёл себя безупречно. Не был 

тихоней, но и буйства не проявлял. Да и роль Варлаама не поручишь 

тихоне. Значит, что-то я увидела в нём. Интуиция подсказала, 

наверное…» (1)  

 

 

 

 



А.П. Князькова  (вторая справа в первом ряду) с коллегами и учениками  

у дверей тарской городской школы № 5 [1952 г.] 

 

 
А.П. Князькова (в центре) на встрече с выпускниками 1955 г.  

23 июня 1988 г. 



 
 

А.П. Князькова (первый ряд, третья слева) на встрече выпускников 10 а 

класса (выпуск 1955 года)  у дверей родной школы № 5.  

5 августа 1994 г.  

  

 



 

А.П. Князькова, находясь на заслуженном отдыхе, замещала 

заболевших коллег. Будучи мудрым наставником для молодых 

учителей, она щедро делилась опытом преподавания своего предмета, 

была частой гостьей на пионерских сборах и классных часах. Школа 

всегда была для неё поистине родным домом. 

 

 
 

А.П. Князькова выступает на пионерском сборе  «Имя Ленина в сердце живёт». 

 

Из воспоминаний А.П. Князьковой, опубликованных в газете 

«Тарское Прииртышье»:  

«После рождественских каникул мама повела меня в первый класс 

Глизманской приходской школы (школа, построенная на средства 

купца Глизмана), располагалась в тупике, вблизи солдатских казарм, 

сейчас это пер. Школьный № 1. Предназначалась она для девочек 

Солдатской слободки. Правда, состоятельные родители этого района 

пренебрегали школой и обходили ее стороной, отдавая предпочтение 



другим учебным заведениям. А здесь учились, в основном, девочки из 

бедных, малообеспеченных семей. Штат школы был невелик, всего 

два педагога: начальница школы - Капиталина Андреевна Залуцкая и 

Надежда Алексеевна Абрамова, да ещё сторожиха тётя Катя 

Ефремова, которая следила за нами на переменах… 

В октябре 1917 года произошёл революционный переворот, но 

школ он особо не коснулся, в то время не до них было. Гимназии 

оставались гимназиями, и даже ещё вёлся закон божий. Изменения и 

новшества стали происходить в системе народного образования только 

после того, когда была разгромлена колчаковская армия и в городе 

окончательно установилась Советская власть. Школы перестали быть 

мужскими и женскими, теперь они слились в единую 

общеобразовательную систему. 

Точной программы обучения в то время ещё не было, учителя 

работали практически вслепую, не зная, какими учебниками 

пользоваться, как учить. Старые учителя продолжали нас учить по 

старинке, и большое им за это спасибо. Главным для них было - дать 

серьёзные и прочные знания. 

Вплоть до 1924 года школы города испытывали нехватку кадров, 

приглашались люди со стороны. Позже стали появляться в городе 

педагоги - профессионалы, умные и всесторонне развитые: Василий 

Семёнович Лаптев, Всеволод Николаевич Дроздов, Михаил 

Алексеевич Шильников. Все они были знатоками своего дела, 

относясь неодобрительно ко всем новшествам и старались 

придерживаться старых, испытанных методов, где главным было - 

дать крепкие знания. Экзамены у нас не проводились, оценки 

выставлялись по текущим, да, в принципе, и оценок как таковых не 

было: «плюс» или «минус», «плохо», «удовлетворительно» и 

«хорошо», цифровые появились значительно позже. 

Зачётная система в нашей школе появилась с приходом Ионы 

Петровича Станиславского - замечательного, грамотного, 

требовательного педагога. Именно он был для меня примером 

истинного талантливого учителя. Об этом человеке у меня только 

самые светлые воспоминания. 

С каждым годом учителям и ученикам становилось всё легче 

учиться и работать: появлялись новые учебники, стандартные тетради, 

школьное оборудование и приборы, вводились экзамены. 



За 70 с лишним лет наше народное образование претерпело 

большие изменения, но как говорится, «все возвращается на круги 

своя». Так получается и с системой образования. Опять открываются 

воскресные школы, ребята знакомятся с Библией. Всё это хорошо, но 

польза от этого будет только тогда, когда все эти вводимые новшества 

будут хоть как-то воздействовать на нравственное воспитание ребят. 

Не надо придумывать чего-то сверхъестественного, 

немыслимого. Главное для учителя - быть воспитанным и знающим 

своё дело педагогом, чтобы его ученики получали бы серьёзные, 

глубокие, истинные знания. Это им очень пригодится в будущем…» (2)  

 А. П. Князькова награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 41-45 гг.», «За трудовую доблесть», 

«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Ленина» и другими юбилейными медалями.  

Ушла из жизни 25 мая 2000 г. 

 

«…Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле!» 

 

(Р. Рождественский) 
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