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Молчат гробницы, мумии и 

кости,- 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом 

погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы 

и страданья, 

Наш дар бесценный – речь.  

Иван Бунин «Слово» 

24 мая во всех странах, где живут славяне, празднуют День славянской письменности и 

культуры. Этот день посвящен ученым и просветителям, создавшим впервые в мире сла-

вянское письмо. Это известные во всех славянских странах  - Кирилл и Мефодий. Имен-

но они стали основоположниками славянской письменности. Много лет назад Россия 

называлась – Русь, а населяли её славяне.  

Русоволосые и сероглазые, 

Лицом все светлые и сердцем славные, 

Древляне, русичи, поляне, Все мы - славяне! 

Своею статью все пригожие, 

Все разные и все похожие, 

Зоветесь ныне — россияне, 

Все мы - славяне!  

День славянской письменности и культуры  В  Э Т О М  
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Народные приметы мая 

Май – последний, самый 

теплый месяц весны. Его 

народное название - 

«травень», поскольку в 

это время распускаются и 

цветут деревья, цветы. В 

мае пчелы начинают со-

бирать нектар, слышно 

пение соловьев.  

Май был назван по имени 

богини Майи, которая 

олицетворяет природу и 

плодородие. В мае свето-

вой день значительно ста-

новится длиннее. Но в 

старину месяц май счи-

тался не совсем благопо-

лучным месяцем. В мае 

жениться, придется весь 

век маяться. 



М О Ё  В Р Е М Я . . .  стр.2 

Славяне были 

крепкими, вынос-

ливыми, трудо-

любивыми. Каж-

дый их день был 

полон трудовых 

забот. Славяне 

много трудились, 

но огорчало их 

то, что не было у них грамоты, азбуки, не знали 

они букв и не могли ни писать, ни читать. 

Это было давно, в 9 веке. На границе с Болгари-

ей находилась одна из крупнейших византий-

ских провинций. Её столица – город Солуни. В 

семье военного чиновника росли два сына – 

Константин и Михаил (после принятия монаше-

ского пострига стали называться Кирилл и Ме-

фодий).  Население там было – наполовину гре-

ки, наполовину славяне, и в семье мальчиков 

мать была гречанкой, а отец – болгарином, и 

поэтому с детства у них – солунских братьев – 

было два родных языка – греческий и славян-

ский. Характеры братьев были очень схожи. Оба 

много читали, любили учиться.  

Для Кирилла знания, книги стали смыслом всей 

жизни, он получил блестящее образование, быстро 

изучил грамматику, арифметику, геометрию, ас-

трономию, музыку, знал 22 языка. Интерес к нау-

кам, упорство в учении, трудолюбие – всё это сде-

лало его одним из самых образованных людей вре-

мени. Не случайно его за великую мудрость про-

звали философом. 

В то время, когда жили Кирилл и Мефодий, сла-

вянские народы занимали обширные территории 

Восточной и Центральной Европы. Они достигли 

такого уровня развития, когда необходимо стало 

иметь письменность – свою, славянскую (а поль-

зовались тогда славяне греческими и латинскими 

буквами.)  

Итак, Кирилл и Мефодий принялись за дело. 

«Буквы должны быть красивыми и простыми, что-

бы рука писала легко, без задержки, словно пела»,

- сразу решили братья.  

Потрудиться им 

пришлось немало. 

День за днем 

стояли они бок о 

бок и длинными 

палками чертили 

на песке различ-

ные знаки. Стира-

ли их, писали но-

вые. Все получа-

лось у них легко. Азбука складывалась, как мо-

заичная картина, и, наконец, Кирилл написал 

новыми красивыми буквами первую строку 

Евангелия от Иоанна: «В начале было слово». 

Таким образом, письменность на земле Русской 

началась Священным Писанием. 

Славянская письменность была создана в 9 веке, 

в 862 году. Созданная Кириллом и Мефодием 

азбука получила название «кириллица» в честь 

Кирилла. Поэтому, 24 мая – День славянской 

письменности и культуры,  День почитания свя-

тых просветителей Кирилла и Мефодия, давших 

славянам ту письменность, тот алфавит, кото-

рым мы пользуемся до сих пор. Праздник при-

шел к нам из Болгарии, где этой традиции уже 

больше ста лет.   

С 1991 года в нашей стране официально отмечает-

ся День славянской письменности и культуры как 

день святых равноапостольных Мефодия и Кирил-

ла (Константина). В славянской азбуке было 43 

буквы. Лишь при Петре I изменилось количество 

букв, их стало 36. Внесли новые буквы – Ё и Й. 

В 1918 г. была проведена реформа русского языка 

– алфавит упростили: в нем оставили 33 буквы, 

которыми мы все пользуемся и по сей 

день. Славянская азбука - память о славной исто-

рии, святыня и сокровище, которое надо беречь и 

обязательно сохранить.  

 Наш язык—язык труда и света, 

Веры и надёжности язык, 

Слушает с волнением планета 

Русский замечательный язык! 

Давайте же бережно относиться к русскому языку. 

Из поколения в поколение  трепетно, с любовью, 

передавать великое русское слово.  

Материал подготовила Бусаева Екатерина, 681 гр. 
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Первоначально пионерская деятельность в боль-

шей степени проходила вне школы - в основ-

ном, как спортивно-туристическая и начальная 

военная подготовка. Пионеры, подобно скаутам, 

ходили в походы, жили в палатках, пекли кар-

тошку, купались, преодолевали препятствия.  

Многие теперь и не представляют, что входило 

в понятие пионерская жизнь.  

Во-первых, под этим "брендом" осуществлялась 

практически любая деятельность школьников, 

напрямую не связанная с учебой: работа на при-

школьном участке, викторины, диспуты, похо-

ды, соревнования, игры, и, конечно, пребывание 

в детских лагерях.  

Класс делился на звенья, и каждый получал ка-

кую-нибудь "пионерскую должность" - был уч-

ком, физорг, цветовод, горнист, политинформа-

тор, редактор стенгазеты, даже некий массовик-

затейник. Обычно самая аккуратная, красивая и 

прилежная девочка гордо именовалась  

"председатель совета отряда" и ходила на обще-

школьные заседания. Отряду придумывался девиз, 

речевки, оформлялся уголок. Во-вторых, были 

особые "пионерские поручения". Это была та ра-

бота, которую сейчас можно обозначить термина-

ми "пиар" и "менеджмент". Готовились к смотрам 

и концертам политической песни. Мазали лица 

сажей, чтобы изображать на сцене пионеров из 

южных стран (кстати, более 30 стран имели пио-

нерские организации). Выполняли поисковые за-

дания: ходить по району, выяснять, где живут ве-

тераны а затем приглашать их на сбор, посвящен-

ный Дню Победы . 

Мы поздравляем пионеров прошлых лет с этим 

замечательным праздником! Оставайтесь энергич-

ными, деятельными. Чтобы любые жизненные 

испытания встречались вами известным пионер-

ским девизом «Всегда готов!» 

Здоровья вам, всего самого наилучшего!  

Материал подготовила Лукьянова Екатерина, 581 гр.  

 

19 мая отмечается го-

довщина со дня созда-

ния Детской пионер-

ской организации име-

ни Спартака. Первона-

чально она называлась 

именно так, а после 

того, как был принят Договор об образовании 

СССР, появилась Всесоюзная пионерская ор-

ганизация, получившая имя В.И. Ленина в 1924 

году. В советское время она была столь всеох-

ватной, что слово "пионер" было синонимом 

понятию "ребенок школьного возраста". Само 

пребывание в составе пионеров не сулило ника-

ких особых прелестей, , однако не было страш-

ней угрозы, чем "тебя исключат из пионеров!"  

Еще одно соответствие - детский лагерь обозна-

чался термином "пионерский лагерь", а его вос-

питанники - "пионерами". До сих пор не найде-

но такого же емкого определения, и многие 

взрослые по-прежнему говорят "вожатые и пио-

неры".  

Предшест-

венником 

пионерии 

было скаут-

ское движе-

ние, хорошо 

развитое в 

России, в том числе после революции. Существо-

вали отряды юных коммунистов-скаутов. Войну 

скаутингу объявил комсомол, видя в нем конку-

рента и носителя чуждой западной идеологии. На 

первом съезде РКСМ было объявлено о роспуске 

скаутских отрядов. Позднее, когда выяснилось, 

что дети не охвачены идеологическим воспитани-

ем, Н.К. Крупская выдвинула идею о применении 

скаутских методов среди детей, не достигших 

комсомольского возраста. Руководить Пионерией 

стал Комсомол.. Пионеры, особенно на началь-

ном этапе, во многом заимствовали атрибутику 

скаутов, заменив важный компонент - религиоз-

ное воспитание на коммунистическую идеоло-

гию.   

Пионер – всем пример 
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН КОРРЕСПОНДЕНТАМИ  ГАЗЕТЫ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА АСТАПЧИК Д. И БУСАЕВА Е. 

 

 

28 августа 1941 года   был 

образован Павловский вете-

ринарный техникум,                        

а  15 февраля 1942 года на 

территории вновь образо-

ванного техникума размеща-

ют эвакуированный Пуш-

кинский сельскохозяйствен-

ный институт, а 3 декабря 

1943года , на территории 

Павловского ветеринарного техникума  рождается 

и Алтайский  сельскохозяйственный  институт.                                                                                                               

С апреля 1942 года по август 1944 года техникум  

и  два института  работают вместе и руководит 

ими один директор. Лукьянов Максим Степано-

вич. 

В музее  истории нашего техникума хранится при-

каз  №12 от 09. 04. 1942 года по согласованию с 

краевыми органами предписывалось:  
                                                                                                               

Лукьянов  был не только 

директором и ученым,  он 

был еще и коммунистом:    

«Вступил в партию в 1918 

году. За время пребывания 

в партии никаких партвзы-

сканий не имел. Дисципли-

нирован. Политически раз-

вит хорошо. Являлся много 

лет членом укомов, райис-

полкомов. За все время пре-

бывания в партии он прини-

мает активное участие в партийной жизни в каче-

стве члена партбюро.» 

В Отечественную войну был добровольцем в вой-

сках НКВД истребительного батальона в качестве 

комиссара, участвовал в боях под Ленинградом, 

деревня Рехкалово-Александровка. После этого,  

Максим Степанович  направляется обратно в свой 

институт в Ленинград  и   с ним  по Ладоге  эва-

куируется в  Алтайский край, поселок Павловск. 

3 декабря  1943 года совет народных комиссаров 

СССР  принял постановление №1346 о  создании 

на базе Пушкинского сельскохозяйственного ин-

ститута Алтайского сельскохозяйственного инсти-

тута в г. Барнауле.                                                                                                                                                                  

 «Для быстрейшего развер-

тывания полнокровной ра-

боты института руково-

дство всей деятельностью 

по учебному комбинату, 

техникуму и учхозу переда-

ется Пушкинскому СХИ.   

Директором назначить 

Лукьянова Максима Степа-

новича».  

В 1934 году Максим Степа-

нович  назначен  директо-

ром ПСХИ, он принял институт  в непростое   

время . 

Лукьянов, работая директором, ведет и научно 

- исследовательскую работу, заканчивает  ас-

пирантуру. Тема над которой  работает  Лукья-

нов,   позволяет ему получить степень кандида-

та сельскохозяйственных наук.  
Высшая аттестационная комиссия   28 августа 

1943 года протокол №17  утверждает   в звании 

доцента Лукьянова М.С.  на кафедре  частной 

зоотехнии. Тема работы «Метизация коротко-

хвостых овец баранами перекосами»  

 

 

В том,  что Лукьянов М.С. принимал активней-

шее участие в организации и продвижении  

идеи создания Алтайского сельскохозяйствен-

ного института свидетельствуют его многочис-

ленные командировки накануне из Павловска в 

Барнаул. В  августе - сентябре 1944 года Алтай-

ский сельскохозяйственный институт переехал 

из Павловска в г. Барнаул. Директором  Алтай-

ского сельскохозяйственного института  был  

вновь назначен Лукьянов Максим Степанович 

(1944-1946год).  

В 1946 году Максим Степанович направляется  

советником в страны  народной демократии на 

Балканах. Вернувшись в Советский Союз ус-

пешно защитил в Азово - Черноморском  сель-

скохозяйственном  институте диссертацию и 

работал доцентом на кафедре животноводства 

В середине 60-х годов Лукьянов умер, оставив  

память о себе как о боевом комиссаре батальо-

на, о большом труженике  и  организаторе  жи-

вотноводства страны и руководителе трех сель-

скохозяйственных учреждений: Пушкинского 

сельскохозяйственного института,  Павловско-

го ветеринарного техникума и Алтайского 

сельскохозяйственного  института . 

Астапчик Данил, 681 гр. 

 

Из истории техникума 

«Лукьянов Максим Степанович директор трех 

сельскохозяйственных учебных учреждений  

на Алтае в годы Великой Отечественной вой-

ны» 


