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страноведческим знаниям учащихся. Поэтому 
в будущем, оказавшись во франкоговорящей 
стране, учащимся будет легко ориентировать-
ся в повседневной жизни. 

При разработке содержания своих учеб-
ников Колет Самсон опирается на наиболее 
значимые детские литературные произведения 
из культурного наследия Франции. Формирова-
ние компетенций в области говорения строится 
с ориентацией на стандартные ситуации об-
щения в семье, школе, магазине, на игровых 
площадках, на отдыхе, при поездках по городу. 

Апробация данной методики позволила 
убедиться в эффективности раннего изучения 
иностранных языков. Кроме того, УМК «Alex 
et Zoé» – интересное для педагогов свидетель-
ство применения рекомендаций Европейской 
Комиссии по раннему изучению иностранных 
языков. 
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Түйін 
Мақалада француз ОƏК ролі жəне ҚМПИ мен 

Франция елшілігінің келісімшарты аясында Қоста-
най қаласының №2 ОМ бастауыш эксперименттік 
сыныптарындағы оқушыларының мəдениетаралық 
құзіреттілігін дамыту мəселесі қозғалды. 

Conclusion 
The article considers the role of the French educa-

tional complex materials «Alex and Zoё» in the formation 
of intercultural competence of experimental classes pupils 
in a secondary school of Kostanai city, Kazakhstan.  
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Костанай в настоящее время является 
одним из наиболее чистых, благоустроенных 
и озелененных городов Казахстана. Не всегда 
он был таковым. Город начал возводиться в 
степной местности и практически не имел 
природных древонасаждений. Сегодняшний 
вид города – это плод усилий простых людей, 
местной администрации, особенностей почв и 
климатических условий. Этот длительный 
процесс сопровождался критическими замеча-
ниями и сегодня вызывает массу дискуссий. 

В конце ХIХ века был поставлен вопрос 
об благоустройстве и озеленении города. Реше-
ние его оказалось весьма трудным, практичес-
ки отсутствовал посадочный материал, пос-
кольку город находился на достаточном отда-
лении от лесных массивов. Суровый климат и 
отсутствие регулярного полива создавали до-
полнительные сложности [1,8]. В 1895 году 
утверждена смета и началось строительство го-
родского каменного колодца, соружение кото-

рого позволило изыскать резервы для полива 
городского сада. Вскоре началась закладка го-
родского общественного сада. По утвержде-
нию известного костанайского историка Духи-
на Я.К., «…Весной 1902 года на Михайловской 
площади состоялся торжественный праздник 
древонасаждения, на котором присутствовал 
военный губернатор А.А. Ломачевский. …В 
честь губернатора сад был назван его именем» 
[1, 3]. Сад и сквер на Михайловской площади 
утратили имя Ломачевского в начале 1920-х 
годов с окончательным установлением Совет-
ской власти, сегодня мы не в состоянии обна-
ружить следы их существования. 

Кустанай в начале 20-х годов внешне 
представлял собой захолустный провинциаль-
ный город. Изменение административного 
статуса – с апреля 1921 года Кустанай стал гу-
бернским центром – не слишком исправило 
ситуацию. 
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В начале 1923 года горсоветом был вы-
работан план благоустройства города: тротуа-
ры на главных улицах, обнесение городских 
садов заборами [2, 4]. Систематически в горо-
де с начала 20-х годов стали проводиться ком-
мунистические субботники (либо воскресни-
ки). Первые субботники проводились исклю-
чительно с пропагандистскими целями. Пер-
воначально их инициаторами были воинские 
части г. Кустаная, затем к ним подключились 
все управленческие структуры [3,2]. Особое 
внимание власти в проведении субботников 
уделяли озеленению города. Посадка деревьев 
и уборка городских территорий приурочива-
лась к первомайским праздникам. Так, 2 мая 
1923 года объявлялся городскими властями 
«Днём древонасаждения» [4,5]. Сентябрьский 
Всемирный день юношества ознаменовывался 
проведением «Дня леса»: планировалась за-
кладка «…новых лесных площадей, садов, 
парков, как в городах, так и в посёлках» [5,3]. 
Посадка деревьев осуществлялась вокруг 
административных зданий, а также в скверах, 
парках и садах. Дабы она не велась впустую, 
места озеленений огораживались, о чём сооб-
щалось в специальных постановлениях. «На-
стоящим подотдел благоустройства доводит 
до сведения всех граждан гор. Кустаная, – го-
ворилось в объявлении от 19 мая 1923 года, – 
что проезд на площади Свобода ввиду ограж-
дения её под зелёное насаждение колючей 
проволокой закрыт» [6, 4]. Администрация 
прибегала к принудительной посадке де-
ревьев, при этом наиболее распространённой 
стала высадка тополей (их активно высажива-
ли и до революции как породы в наибольшей 
степени спасающей воздух от пыли и сильных 
ветров [7, 2]. 

Коммунальное хозяйство города приво-
дило в порядок сады и площади. Весной 1923 
года в Центральном парке и парке на Михай-
ловской площади вместо старых было уста-
новлено 40 специальных садовых скамеек. 
Сад при Михайловской площади был отведён 
под питомник деревьев и кустарников, а сад 
при Соборной площади (площади Свободы) 
открывался «…для бесплатного пользования 
публики» [8, 4]. Открытые сцены в парках ста-
новились местом регулярных театрализован-
ных постановок, местом прогулок молодёжи. 
К 1925 году проводимые мероприятия превра-
тили Центральный сад в «единственное место 
отдыха в городе» [9,3]. Для улучшения снаб-

жения горожан водой предлагалось строитель-
ство центрального водопровода. 

Несмотря на предпринимаемые хозяйст-
венными структурами усилия, многие строе-
ния приходили в негодность, а городские ули-
цы чаще всего представляли собой «…свалоч-
ное место для навоза, трупов кошек, собак и 
домашней птицы. Около самого почти Губ-
комхоза эти трупы, разлагаясь, распространя-
ют вокруг себя зловоние. И ничего. Комхоз 
такое «санитарное» состояние города не тре-
вожит. Мер к уборке улиц не принимается ни-
каких. Про колодцы и говорить не приходит-
ся. Большинство из них – бассейны для стока 
навозной жижи. Пора, наконец, обратить вни-
мание на благоустройство города хотя бы с 
этой стороны», – об этом извещали газетные 
публикации в сентябре 1923 года [10, 3]. При-
нимаемые постановления об очистке улиц от 
нечистот и в дальнейшем не давали положи-
тельного результата. 

Летом 1924 года граждане города высту-
пили на страницах местной газеты «Красная 
степь» (И.М. Успенский) с инициативой об 
устройстве на перекрёстках городских улиц 
небольших сквериков [11, 4]. Однако эта ини-
циатива, вероятно, погрязла в ворохе чиновни-
чьих бумаг. 

В 1930-е годы вопросы озеленения горо-
да сводились к вопросу бесперебойного снаб-
жения поливной водой городских садов, для 
чего использовалась водонапорная башня, на-
ходившаяся в ведении пожарной команды. На 
заседании президиума Кустанайского городс-
кого совета 29 апреля 1932 года обсуждался 
вопрос об очистке городского сада на площа-
ди Революции (современный район Централь-
ного парка г. Костаная), было принято сле-
дующее решение: «Отмечая стихийное систе-
матическое разрушение в большинстве (пода-
вляющем) древонасаждений около домовладе-
ний в городе, как коммунальных, так и част-
новладельческих, обязать Горкомхоз разрабо-
тать проект обязательного постановления об 
охране существующих насаждений и о расши-
рении» [12, ЛЛ. 37–38]. 

В военные и послевоенные годы вопро-
сы благоустройства и озеленения города Ку-
станая продолжали активно обсуждаться на 
сессиях горсовета. «Очистка дворов и улиц, 
озеленение города, обеспечение нормальной 
работы промышленных предприятий города, – 
отмечал некто Никитин во время XVIII сессии 
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городского Совета депутатов 23 апреля 1946 
года, – вот вопросы, на решение которых сей-
час должны быть сосредоточены силы и вни-
мание городского Совета и всей общественно-
сти города». В апреле – мае 1946 года в рам-
ках традиционных субботников на централь-
ных улицах города было высажено около 20 
тысяч саженцев (в том числе несколько тысяч 
яблонь и клёнов) [13,2]. В целях очистки улиц 
и дворов в апреле 1947 года был объявлен ме-
сячник санитарной очистки, ставший впослед-
ствии регулярным мероприятием [14, 2]. 

В период освоения целинных и залеж-
ных земель город изменился до неузнаваемос-
ти. Началось массовое строительство много-
этажных домов, асфальтирование улиц. Толь-
ко за 1953 год, как сообщалось в газетной пуб-
ликации Слуцкого В. и Мауленова С., 
«…предприятиями, организациями и жителя-
ми посажено свыше 75 тыс. деревьев и кустар-
ников, заложено два новых сквера» [15, 2]. 
Правда, за потоком цифр нередко скрывались 
и недостатки. Рейдовая бригада газеты «Ста-
линский путь» в апреле 1954 года отмечала 
неудовлетворительное санитарное состояние 
города: «К сожалению, факты показывают, 
что в городе до сих пор нет должного порядка. 
Некоторые руководители предприятий и 
учреждений, жильцы коммунальных и инди-
видуальных домов по-настоящему не органи-
зовали весеннюю очистку территорий, побел-
ку зданий и домов. По части тротуара по ули-
це Ленина и Калинина невозможно пройти. 
Ничего здесь не делается и по очистке пали-
садника, уходу за зелёными насаждениями и 
приведению в порядок изгороди» [16, 3]. 

Несмотря на значительные внешние из-
менения, Кустанай по-прежнему оставался 
провинциальным городком. «Жертвами» до-
машних животных горожан становились 
клумбы с цветами. Подобные истории явля-
лись сюжетами фельетонов, эпиграмм. Вот 
отрывок одного из подобных произведений, 
напечатанных в газете «Кустанайский комсо-
молец» от 12 июля 1958 года (автор – некто 
Ерёма): 

По весне, в начале мая, 
В самом центре Кустаная, 
Так сказать, для красоты 
Клумбы две разбили точно. 
В них посеяли сверхсрочно 
Чтоб вы думали? 
  Цветы!!! 
 

Хороши росли цветочки 
В центре города весной. 
Подойдёшь к ним вечерочком –  
Жизнь становится иной. 
…Но минуло три недели. 
Мы на клумбы поглядели –  
Корешки торчат рядком… 
Тут бурёнка шла, мычала 
И цветочки для начала 
Все слизала языком [17, 4]. 
Согласно решению Кустанайского горис-

полкома о мерах по усилению борьбы за сох-
ранность зелёных насаждений от 11 мая 1960 
года «…куры и другая птица, находящиеся на 
улицах, газонах, бульварах, цветниках, яв-
ляются бесхозными и подлежат вылавливанию 
и сдаче в предприятия общественного питания. 
Вылавливание бесхозной птицы на улицах, 
газонах, бульварах, цветниках возложить на 
контору благоустройства» [18, 361-362]. 

С 1960-х годов в условиях массового 
строительства застройщики решениями Куста-
найского горисполкома обязывались произво-
дить «…полное благоустройство и озелене-
ние» строительных участков [18, 361]. Озеле-
нение касалось не только городских улиц, 
скверов и садов. Вокруг Кустаная, на основа-
нии докладной записки Саратовской экспеди-
ции «Агролесопроект», началось создание зо-
ны пригородных лесных массивов и лесопар-
ков общей площадью 3000 гектаров. Для обес-
печения города и пригородной части посадоч-
ным материалом разбивались лесопитомники. 

Согласно обязательному решению 
№449/5 Кустанайского горисполкома об охра-
не зелёных насаждений на территории города 
Кустаная от 17 мая 1961 года «…все зелёные 
насаждения на территории города Кустаная, 
независимо от того, в чьём ведении они нахо-
дятся, составляют неприкосновенный городс-
кой зелёный фонд, и виновные в их порче 
должны понести административную ответст-
венность» [18,369]. Теперь специальные служ-
бы города следили за регулярным уходом за 
зелёными насаждениями. А это систематичес-
кий полив, внесение удобрений, рыхление 
почв, утепление корневых систем молодых 
растений, а также их своевременная вырезка. 

Вместе с городом росла потребность и в 
древонасаждениях. В 1970-м году приходи-
лось 7 квадратных метров зелёных насажде-
ний, в планах к середине 1980-х годов эта 
цифра должна была вырасти в три раза. Сог-
ласно проектам реконструкции города на пой-
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менных территориях р. Тобол, на водоемах на-
чали разбивать парки, расширялись зоны 
фруктовых садов и ягодников [19, 2]. 

Не всем планам суждено было осущест-
виться, однако мероприятия по благоустрой-
ству и озеленению, предпринятые в советский 
период, заложили основу современного – «зе-
лёного» – городского существования. Нынеш-
ние мероприятия по городскому озеленению 
вызывают у многих неоднозначную реакцию, 
и имеется потребность в чётком планировании 
этого процесса и обращении к прошлому 
историческому опыту. 
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Түйін 
Мақала кеңес уақытындағы (1920–1970 жж.) 

Қостанай қаласын көріктендіру мен көгалдандыруы-
на арналған. Бұл процесс – қарапайым адамдар мен 
жергілікті әкімшілік к‰шінің, және де ерекше топы-
рақ пен ауа-райы нәтижесі. Көріктендіру мәселесі 
өткен к‰нде де, б‰гінгі к‰нде де талас-тартысты 
туғызатын өзекті мәселе. Зерттеу Қостанай 
облыстық мұрағатындағы мерзімдік басылымдар 
мен құжаттар негізінде ж‰ргізілді. 

Conclusion 
The article is about planting and town planning 

and organization of public services during the Soviet pe-
riod (1920–1970). This process was formed by people, lo-
cal authority, peculiarities of soil and climate. This prob-
lem was criticized many years ago and is being discussed 
now days. The sources of this investigation are based on 
the press and documents of Kostanay State Archives. 

 
 

ПРОБЛЕМА БЕСПРИЗОРНОСТИ И ДЕТСКИЕ ДОМА  
В КОСТАНАЙСКОМ РЕГИОНЕ В ГУБЕРНСКИЙ ПЕРИОД (1921–1925 гг.) 

 
Самаркин С.В., Константинов А.Е. 

 
В современном обществе особую остро-

ту и актуальность приобретает потребность в 
формировании эффективной системы социаль-
ной защиты населения, в первую очередь 
детей. 8 августа 2002 года в Республике Ка-
захстана был принят Закон «О правах ребён-
ка». В данном законе к учреждениям, осущес-
твляющим функции защиты прав детей-сирот, 

относятся специализированные дома ребёнка, 
интернатные организации, детские деревни 
семейного типа, дома юношества, центры вре-
менной изоляции, адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних (приюты). Несмотря на 
государственные усилия, тема сиротства и бес-
призорности не перестаёт быть менее злобо-
дневной. Сегодня в Костанайской области дей-
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