
 

ИЗ АРХИВА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
 

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ 

 
Праздник знаний в нашей школе. 

Прозвенел звонок весёлый, 

И из рук у детворы 

В небо вырвались шары. 

Если шарик тучку встретит, 

Или ангела заметит, 

Или инопланетян, 

Пусть воздушный великан 

Передаст им от землян: 

Первоклассники Сибири 

С детства думают о мире! 

 

Потеряева Серафима, 7 лет. 

 

 

 

ШКОЛА СОСКУЧИЛАСЬ 

 

Зацвели георгины и астры, 

Пробежал холодок сентября, 

И захлопал ресницами часто  

Дождь заплаканный в небе с утра. 

Этот день окончания лета  

Дожидалась лишь школа одна – 

Школа очень скучала по детям, 

И томила её тишина. 

Школе грустно без детского смеха, 

Без уроков, звонков, перемен. 

Наши шалости ей не помеха, 

Веет домом от стареньких стен. 

Есть различные школы, я знаю, 

Помоложе и ярче на вид, 

Только 22-ая – родная, 

Как исток, как семейный магнит. 

 

Колодникова Юлия, 16 лет. 

 

 

Серафима Потеряева с одноклассниками 

Юлия Колодникова у микрофона 



                        
 

 Первый день в лицее запомнился и директору Ларисе Владимировне: «Хорошо помню 

день, когда я впервые открыла дверь своего кабинета, прошлась по этажам и заглянула в 

школьный музей. Со старых снимков на меня пристально смотрели учителя, гимназистки 

в длинных фартуках, рано повзрослевшие выпускники военных лет и старшеклассники 80-

х с пышными чёлками. А даты свидетельствовали: до меня школа жила 112 лет, учила, 

голодала, побеждала. Здесь я осознала, что пришла не в новостройку, а в школу с 

вековыми традициями просвещения и огромных усилий всех тех, кто разглядывал меня со 

старых фотоснимков. Чувство особой ответственности, пережитое мною в музее, по 

сей день остается самым сильным от знакомства с лицеем № 22 «Надежда Сибири». 

 

Историческая справка 

Впервые 1 сентября наше учебное заведение встречало в далёком 1903 году в статусе 

женской прогимназии, которая была всего на 10 лет младше самого города. Классы 

размещались в каменном особняке предпринимателя Зиновия Федорова, знаменитого 

своими банями. Улица Советская тогда называлась Кабинетской, так как центральная 

часть города принадлежала Кабинету Министров. 

Приехав в Сибирь на заработки, Федоров первые деньги скопил в должности кондуктора 

на железной дороге, затем приобрёл мельницу и выкупил несколько участков на 

Кабинетской, где и построил первое здание нашей школы и знаменитые Федоровские 

бани, одна из которых и сегодня украшает площадь Кондратюка. На нижнем фото улица 

Советская, которая в начале 20 века называлась Кабинетской. 

 

 
Информация школьного музея.   Выпуск от 1 сентября 2020 года 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ 

 

Своих детей все матери земли 

Тебе на обучение отдали, 

Собрали книжки, косы заплели, 

Благословили и поцеловали. 

 

Учитель. Это слово не объять. 

Ты им пленён от юности до тризны 

И обречён экзамены сдавать 

И в этой, и в последующей жизни. 

 

Расставит новый век наверняка 

По классам современные игрушки, 

На это улыбнётся свысока 

Наш нестареющий учитель Пушкин. 

 

Два века просвещению служа, 

Дистанционно подбирая коды, 

Он доказал, что детская душа 

Взыскательней непостоянной моды. 

 

Её влечёт к извечной красоте, 

К отеческим корням и обученью, 

Где на недостижимой высоте 

Стоял Учитель – символ уваженья. 

 

В Сибири, забывая о себе, 

Детей войны от голода спасая, 

Учитель вёл урок в своей избе, 

Морковным чаем всех отогревая. 

 

И прежде чем войти в свой первый класс, 

Прислушайся, что сердце продиктует, 

Проверь, насколько вечный школьный вальс 

Тебя волнует или не волнует. 

 

А дальше – по старинке, в добрый час! 

Педагогический дебют ты смело начал. 

Имеешь право. Свыше есть приказ. 

На эту должность Бог тебя назначил. 

 

          Учитель русского языка и литературы  

           Лицея №22 «Надежда Сибири», к.ф.н., Л.А. Осадчая  



 



Легенда новосибирского образования 
 

В канун Дня Учителя и грядущего 120-летия нашего лицея публикацию 

страниц школьной летописи мы начинаем со старта традиционного конкурса 

профессионального мастерства «Моя педагогическая поэма», посвященного 

Антонине Савельевне Поповой – бессменному директору, завучу, словеснику 

нашего лицея, в трудовой книжке которой была одна запись – школа № 22. 

 

В этом конкуре принимают участие современные учителя, сочетающие 

новаторство с незыблемыми традициями российской отечественной школы, 

которая во всём мире признана лучшей. Основой этого признания является 

вековой опыт педагогической культуры, открывающий саму возможность 

просвещения. Антонина Савельевна стала преемницей истинного 

благородства, достоинства учительства 19 века, её административный ресурс 

всецело был направлен на возрастание молодых специалистов и творческое 

переосмысление казённых инструкций. 

Почётного звания «Заслуженный учитель» А.С. Попова не дождалась – она 

служила только детям, поэтому удостоилась высшей награды – звания 

«ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ». 

 
 

 

На фото – довоенные учителя, 

передавшие А.С. Поповой своё 

педагогическое мастерство 

(выпуск 2 и 9 классов. 1941 г.) 





















 
                Информация школьного музея.          Выпуск №3 от 1 октября 2020 года 



«Это было наше время…» 

 

В музее нашего лицея, в витрине за стеклом хранится редкий и ценный экспонат – 

рукописный школьный дневник Бриллиантовой Раисы, ученицы военной поры. 

Аккуратные рамки и записи, каллиграфический почерк и безупречная грамотность.  

Раиса Александровна, выпускница нашей школы, в мирное время стала учителем 

русского языка и литературы. Она оставила свои воспоминания о военном детстве, 

фрагмент которых в юбилейный год Победы мы публикуем для всех, кому дорога 

история нашего лицея, кто хочет понять правду о времени и о себе.   

 

 

Раиса Александровна Бриллиантова на уроке 

 

 «В 1941 году мы закончили 8 классов и радовались летним каникулам, но 22 июня 

оборвалась мирная жизнь. В считанные дни перестроился привычный уклад. Радио каждый 

день извещало о событиях на фронте. Армия отступала. Шла большая мобилизация. Мимо 

наших ворот по улице Советской, гремя сапогами, день и ночь шли войска в сторону 

вокзала.  Очень скоро в город ежедневно стали прибывать эшелоны с людьми и заводским 

оборудованием. Провинциальный немноголюдный Новосибирск (450 тысяч), похожий на 

большую деревню, становился густонаселённым и шумным городом. Жителям пришлось 

потесниться и уступить часть жилплощади эвакуированным. Все сразу поняли, что такое 

«условия военного времени». Мужчины уходили на фронт, пустели наши дворы в городе и 

наши деревни в области. Нас, учащихся, в первую же неделю отправили на полевые работы 

в Тогучин вместе с классным руководителем. Впервые мы увидели колхозное поле. 

Осенью 1941 года, с началом нового учебного года, 22 школа переполнилась. Пришли 

учиться дети из эвакуированных семей. В нашем 9а классе оказалось 40 человек, потом 

прибавилось ещё 15. Произошло перераспределение, образовали два девятых класса, часть 

ушла в другие школы. К основному составу, который шёл единым коллективом с 5 класса, 

присоединились приезжие; часть из них окончила с нами школу. 

Военные события в тылу и на фронте полностью изменили жизнь школы. Стало неуютно, 

пусто, холодно, затих привычный шум на переменах. Куда-то исчезли некоторые учителя, 

менялось руководство школы. Общественная жизнь замерла: ни кружков, ни 

самодеятельности. Правда, работал комитет комсомола, я помню даже школьного 



комсорга, славный парень Андрей работал, потом и он ушёл. Наш класс стал выпускать 

газету «Боевой листок» и общую газету под названием «Выпускник». Эта газета отражала 

наши настроения. Вот строчки из передовой статьи: «Второй год идёт Великая 

Отечественная война. Война обязывает нас учиться и работать лучше прежнего, по-

боевому, она обязывает нас упорно и настойчиво трудиться». А вот строчки из статьи Иды 

Фридман: «Это лето не прошло у нас даром, мы провели его в труде, на полевых работах. 

В нашем классе не было уклоняющихся от работы. В колхозе, на подсобных хозяйствах, в 

школе – повсюду трудились и руководили работой десятиклассники. Хороший отзыв 

получили они от колхоза». Поэт нашего класса Генрих Одинцов написал стихи «Под 

руинами Сталинграда», которое начинается так: «Опустела красивая Вена, грустно стало в 

весёлых пивных. А в России кровавая пена брызжет в небо из чашек стальных». 

Была в нашем классе такая традиция: писать друг другу пожелания на Новый год. Вот 

картина из моей жизни. Декабрь 1941 года, канун 1942. Я сижу за столом. В доме очень 

холодно, потому что нечем топить печь. На плечах зимнее пальто, на голове шапка. Давно 

уже не дают электрического освещения. Свечей и керосина нет. Источник света – коптилка, 

изобретение военного времени. Делалась она так: в крупной картошке вырезали глубокую 

лунку, вставляли в неё фитилёк из туго скрученной ваты и наливали растопленный жир. 

При таком освещении мы делали уроки, а мамы занимались хозяйством. Это была жизнь 

впотьмах. И вот я сижу за столом и пишу пожелания девочкам: прийти завтра без них нельзя 

– такова традиция. Я сохранила эти новогодние пожелания, написанные на маленьких 

кусочках тетрадной бумаги. Наивные, смешные, они дышат детской верой в счастье, в 

исполнение желаний. Рассматривая их, я думаю: как изменилась жизнь, как 

совершенствуется её внешняя сторона. Сегодня мы пишем свои поздравления на 

роскошных открытках. Нам дороги те, которые писались тогда. 

В годы войны, в 9-10 классе, нашим классным руководителем стала Варвара Михайловна 

Фалевич, учительница математики. Она была небольшого роста, полненькая, кругленькая, 

с коротко стриженными и зачёсанными назад русыми волосами, очень просто одетая и 

очень серьёзная. Такая она на фотографии из газеты, которую я когда-то вырезала и 

сохранила. На фото четыре человека, объединённые заголовком «Знатные люди 

Новосибирска»: знаменитый машинист Н.А.Лунин, учительница математики школы №22 

В.М.Фалевич, начальник агрегата швейной фабрики К.Н.Штрякина, мастер завода 

им.Чкалова П.И.Сыч. А вот её статья «Мои ученики» в «Советской Сибири». Наверное, она 

была известна среди учителей города.  Её урок математики всегда был чётко организован, 

все минуты были заняты делом.  Нельзя было болтать и оглядываться. Накануне 

контрольной она готовила нас, давая подобные задачи и примеры. Вместе с Варварой 

Михайловной мы пережили трудные, голодные и холодные годы. Школу часто не топили, 

и мы сидели в верхних одеждах. Столовая не работала, думать и писать не хотелось, потому 

что в голове стучала мысль о еде. Мы сидели в ожидании, когда нам принесут «завтрак» -  

маленькую булочку в сто граммов и ложку сахара с какао в кулёчке. Булочка стоила 15 

копеек, и я собирала деньги по списку. Одна порция полагалась для классного 

руководителя. Было трудно учиться в таких условиях. Но мы с помощью наших добрых 

учителей сумели в 1943 году закончить 10 классов и получить аттестат. 

В конце 1942 года положение было крайне тяжёлым (шла Сталинградская битва). 

Мальчиков стали призывать в военные училища, после окончания которых их отправляли 

на фронт. Из наших мальчиков воевали Лёва Горшков, Юра Лобанов, Митя Воронцов, 

Володя Урманов, Боря Волянский, Гарик Башкин, Володя Мессель, Толя Гришин, Боря 

Рычажков, Юра Прокофьев, Генрих Одинцов. Первым погиб Гарик Башкин (об этом 



сообщила нам классный руководитель Варвара Михайловна). Сразу пропал из виду милый, 

красивый Лёвочка Горшков, и мы ничего о нём не узнали. Вернулся Боря Рычажков – 

танкист, кавалер ордена Ленина, имел ранения. Вернулся с войны Юра Лобанов. Он остался 

в памяти как яркий человек. Озорной и умный Юра всегда опаздывал на урок после звонка, 

потому что задерживался в буфете. Во время урока толкал меня в бок и показывал кусок 

булки, приглашая поесть. В его карих глазах всегда играли живые искры, готовые 

взорваться смехом в любой неподходящий момент. Юра хорошо учился, отличался 

успехами по математике и физике. Благополучно вернулся с войны, зашёл ко мне 

поздороваться, а потом, по слухам, жил и работал в Москве, занимая значительные посты. 

Замечательные братья Гришины – темнокудрый Толя и светлокудрый Аркаша – остались в 

памяти. Толя – интеллектуал, ответственный общественник, серьёзный комсомолец. 

Аркаша – добродушный юморист, хорошо учился, но запомнился тем, что совершенно по-

особенному чихал, не передать словами. Когда Аркаша чихал, класс взрывался хохотом, 

включая учителя. 

 Во второй половине 1943 года из двух десятых классов составили один в составе 28 девочек 

и одного мальчика (это Веня Брук, которого никуда не взяли из-за малого роста и 

нездоровья). Все мальчики рождения 1924-25г.г. ушли на завод и на войну. Итак, 

большинству из нашего поколения учиться как следует не пришлось. Война нарушила нашу 

школьную юность. Пришлось нам воевать и работать: производить оружие и одежду, 

обеспечивать фронт и тыл, страдать и погибать на дорогах войны.  

Война – это всегда потрясение основ жизни, но вместе с горем, холодом и голодом она 

внесла в жизнь Новосибирска большие перемены. В скромном провинциальном городе 

разместились художественные коллективы, поселились артисты, композиторы, музыканты, 

писатели, учёные; этот исторический факт сыграл выдающуюся роль в культурной жизни: 

они создали новую культурную среду. В городе разместились Третьяковская галерея, 

Ленинградский ТЮЗ, театр кукол С. Образцова, Ленинградский академический театр 

драмы имени Пушкина и Ленинградская филармония. Здесь жили и работали Н.Симонов, 

Н.Черкасов, Ю.Юрьев, Л.Вивьен, В.Меркурьев, Корчагина-Александровская, Н.Рашевская, 

Инютина, Ю.Толубеев, Гайдаров, дирижировал в филармонии Е.Мравинский, лекции по 

искусству проводил И.Соллертинский. Для новосибирцев это было великим благом. 

Совершенно особое место среди театральных коллективов занимал театр Белгосет 

(Белорусский государственный еврейский театр). Его яркие спектакли были понятны без 

языка: так выразительно играли актёры. Дети, прибывшие из Москвы, Ленинграда, Киева, 

Харькова, отличались от нас, скромных, провинциальных школьников, чем-то 

неуловимым, своим. Они были развитые, смелые, общительные. Мы многому у них 

научились и со многими дружили долгие годы. Война в нашей жизни была временем нашей 

юности – тревожным, голодным, страшным… Но и в нем было место для радости, дружбы 

и любви. Это было наше время.». 

 

Информация школьного музея.                                 Выпуск №4 от 2 ноября 2020 года  

 



УЧИТЕЛЯ ПОБЕДЫ 

 

Завершается юбилейный год Великой Победы, и в этом номере мы публикуем 

материал о выпускнице, а затем завуче нашей школы Зое Абрамовне Гацко 

(Орман), награждённой десятью боевыми наградами, в числе которых две 

медали «За отвагу». Её воспоминания предваряем стихами, посвященными 

всем учителям: и шагнувшим в бессмертие Великой Отечественной, и тем, 

кто остался в школах учить детей.  

 

Который год моя страна 

Встречает мирные рассветы, 

Но не коснулась седина 

Святого образа Победы. 

 

И на излёте майских дней, 

Как ордена, вручают дети 

Один букет сирени – ей, 

Другой – учителям Победы. 

 

Они учили уважать 

Чужие земли и границы, 

А уходили защищать  

Свои посёлки и станицы. 

 

Учили пёрышком писать 

Слова живые: «мир» и «солнце», 

А приходилось провожать 

В бессмертие своих питомцев. 

 

Усыновив детей войны, 

Они солдатских писем ждали 

И с матерями всей страны 

Над похоронками рыдали. 

 

Свой скромный свадебный наряд 

На выпуск школьницам раздали 

И кровь для раненых солдат 

Смиренно натощак сдавали. 

 

Светлы их лики и мудры, 

Их души отдыха не знают, 

Они до нынешней поры 

Детей незримо опекают. 

 

Л.А. Осадчая, учитель 
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Дизайнерский проект «Рождественская открытка» 

 (800-летию Александра Невского посвящается) 

 

 

Когда речь идёт о воспитании, духовная составляющая всегда выступает 

как его основа, без которой само воспитание бессмысленно и невозможно. 

В контексте школьного образования эта миссия возложена на 

гуманитарные науки, но академик Лихачёв не раз отмечал особую 

просветительскую роль литературы и утверждал, что по степени 

воздействия на душу человека она уступает лишь музыке и религии. 

Словесники нашего лицея осознают, что линейная задача обучения 

чтению, решаемая уже в начальной школе, не может быть целью 

филологического образования, и приоритет здесь по праву принадлежит 

многоплановой системной работе, далеко выходящей за рамки урока. 

На примере поэтической мастерской «Самородки» можно проследить, как 

такой лаконичный дизайнерский проект, как «Рождественская открытка», 

способен вовлечь в орбиту познания и семейного творчества полторы 

сотни наших пятиклассников, их родителей, бабушек и дедушек. 

Сама по себе открытка останется клочком картона, если детям не 

раскрыть, что значит и само таинство Рождества, и многолетний опыт 

содружества лицея №22 и Собора во имя Благоверного князя Александра 

Невского. Попробуем на фактах кратко проследить хронологию этого 

сотрудничества. 



2005 год – филологи лицея активно выступают на городских площадках 

Рождественских чтений и участвуют в торжествах ко Дню славянской 

письменности и культуры. «Самородки» при поддержке родителей в канун 

60-летия Победы устанавливают возле Собора Александра Невского и 

Никольской часовни цветочные вазоны, по сей день радующие горожан. 

2010 год – Гран-при в городском проекте «Небесные покровители России» 

в честь 65-летия Победы. Исследование Жития Александра Невского и 

боевого пути Александра Покрышкина. Сопряжение понятий и корней. 

Осмысление подвига легендарного маршала в контексте династии 

мастеров Покрышкиных, принимавших участие в возведении храма 

Александра Невского. В Соборе нам рассказали, что будущий авиатор 

старался помочь своей большой семье и уже с 14 лет подрабатывал 

кровельщиком. 

2015 год – Грамота Митрополита Тихона за пополнение книжного фонда 

библиотек детских домов. Благодарственное письмо от настоятеля Собора 

Александра Невского, Благочинного церквей Новосибирска А. 

Новопашина за выступления перед ветеранами и учениками воскресных 

школ и передачу детям-сиротам сборника «Полевая почта» в честь 70-

летия Победы. 

2020 год – пополнение книжного фонда летнего православного лагеря при 

Соборе Александра Невского, ведение авторской колонки в православном 

«Вестнике», передача рождественских открыток в детские стационары и 

реабилитационный центр для сирот и детей-инвалидов в Барышево, что 

находится под опекой Собора Александра Невского. Открытки выполнены 

в разных техниках, дизайн макетов разработан в семье шестиклассника 

Глеба Егоренкова. Тексты поздравлений редактируются «Самородками». 

     

   Юные авторы в музее лицея передают свои сборники библиотекам детских домов 
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Поздравляем с Рождеством – 

Божьей славы торжеством, 

Пусть сияет вам всегда 

Вифлеемская Звезда! 

 

     

 

      



Гуманитарно-просветительский проект 

      «ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ. РАЗГОВОР ПО ДУШАМ» 

Руководитель проекта 

Александров Николай Александрович – прозаик-документалист, 

действительный член Союза писателей России, художественный критик, 

издатель, редактор, этнограф, выпускник лицея №22 «Надежда Сибири». 

 

 

 

Выпускник нашего лицея Н.А. Александров – известный сибирский 

писатель, краевед, руководитель масштабного регионального проекта 

«Народная летопись Новосибирской области». Его творческое 

сотрудничество с юными авторами из поэтической мастерской «Самородки» 

и школьным музеем началось давно. В прошлом учебном году в лицее он 

выступил на научно-практической конференции «Родина – имя 

одушевлённое», где предметно пообщался с филологами области и посетил 

открытые уроки литературы. Там и родилась идея создания перспективного 

просветительского проекта «Историческое наследие. Разговор по душам», 

способного вовлечь в орбиту краеведения педагогов и школьников 

Новосибирской области. Лицей №22, используя в работе новые технологии 

как региональный ресурсный центр развития образования, уже подключился 

к такому «разговору по душам», но первое слово – Александрову Николаю 

Александровичу, автору проекта. 

Открывайте видео по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1C8dMRSCME2CenvDRgNqAC_B4BDkKWOGh/view 
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                                     Неделя русской словесности 

 

НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ РОССИИ 

                             Электронная газета школьного музея 

 

    

 

Похоже, только словеснику под силу кратко изложить удивительный сюжет, 

где непостижимым образом пересеклись история и математика, прошлое и 

настоящее, нравственность и духовность, русская земля и вечное небо. 

 

Речь идёт о редком совпадении уникальных судеб, прославивших Отечество: 

о Святом благоверном князе Александре Невском, о легендарном авиаторе 

Александре Ивановиче Покрышкине и скромной новосибирской учительнице 

Александре Ивановне Ячменёвой, выучившей маршала-героя и за трудовой 

подвиг в годы войны награждённой орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Через два года учительская династия Ячменёвых отметит своё 200-летие, 

трижды Герою Советского Союза А. Покрышкину исполнится 110 лет, а 

сегодня православный мир прославляет 800-летие Александра Невского. Нам 

удалось найти архивные свидетельства этой истории, написать книгу, и в 

рамках Недели русской словесности музей открывает её страницы. 
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