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«Қобыз сарынымен» аяқталмайды. Бұл алғашқы кітабы оның жазушылық қызметінің 
бастамасы ғана болып саналады. «Әлденеше ғасырлық тарихы бар көне қазақ әдебиетінің 
толыққанды шежіресін жасап шығу – болашақтың ісі. Бірақ біз осы шағын еңбегімізде 
жұртшылық назарына ұсынған, әзірге қолда бар азды-көпті деректердің өзінен-ақ 
халқымыздың ақындық өнерінің тамыры тереңде жатқандығы, қазақ әдебиетінің тарихы 
ХVІІІ ғасырдан ғана басталады-мыс деген пікірдің жансақтығы айқын аңғарылса керек» - 
деп қорытындылайды қаламгер [6]. 

 
Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. М.Магауин. Кобыз и копье. Повествование о казахских акынах и жырау ХУ-ХУІІІ 
веков. Алматы, «Мектеп», 2007, 13 б. 

2. Мағауин М. Қобыз сарыны. ХV- ХVІІІ ғасырларды жасаған қазақ ақын-
жыраулары. Алматы, «Мектеп», 2007, 182 б. 

3. Мағауин М. Қобыз сарыны. ХV- ХVІІІ ғасырларды жасаған қазақ ақын-
жыраулары. Алматы, «Мектеп», 2007, 21 б. 

4. Мағауин М. Қобыз сарыны. ХV- ХVІІІ ғасырларды жасаған қазақ ақын-
жыраулары. Алматы, «Мектеп», 2007, 24 б. 

5. Мағауин М. Қобыз сарыны. ХV- ХVІІІ ғасырларды жасаған қазақ ақын-
жыраулары. Алматы, «Мектеп», 2007, 152 б. 

6. Мағауин М. Қобыз сарыны. ХV- ХVІІІ ғасырларды жасаған қазақ ақын-
жыраулары. Алматы, «Мектеп», 2007, 182 б. 
 
УДК 930  

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ КАК ОДИН ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
Бейсембаева Акмарал Рашидкызы 

read_and_read@mail.ru 
PhD докторант II курса Евразийского национального университета 

имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 
 

Одним из величайших достижений многогранной эпохи Возрождения является – 
гуманизм, поставивший в центр своих интересов человека, оказавший наибольшее влияние 
на последующее развитие общественной мысли. По словам академика С.Д. Сказкина, это 
был период, когда «ученость вышла из монашеских келий и университетских корпораций на 
рыночную площадь». Наносился серьезный удар по феодальной и религиозной системам, 
шло постепенное раскрепощение личности, создавались идейные предпосылки для 
формирования буржуазного общества. 

Прогрессивные силы общества вступили в острый конфликт прежде всего с 
католической церковью. Это объясняется тем, что католическая церковь в европейских 
государствах того времени, играла двоякую роль. С одной стороны, она была составной 
частью феодального общества, и католическое духовенство, особенно высшее, входило в 
состав господствующего класса феодалов. Католическая церковь владела огромными 
земельными и прочими богатствами и жестоко эксплуатировала селившихся на ее землях 
крестьян. Церковно-монастырское землевладение порождало те же социально-
экономические конфликты и переживало ту же эволюцию, что и дворянское землевладение. 
Помимо обычных феодальных повинностей, церковь собирала в свою пользу «десятины», 
торговала индульгенциями, свидетельствами об «отпущении грехов», осуществляла 
судопроизводство на подвластных ей территориях. В городах монастыри, освобожденные от 
уплаты местных налогов, упорно конкурировали с ремесленниками и мануфактурами в 
производстве различных товаров и торговле. 
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«Ясно, что при этих условиях, - подчеркивал Энгельс, - все выраженные в общей 
форме нападки на феодализм и прежде всего нападки на церковь, все революционные, 
социальные и политические доктрины должны были по преимуществу представлять из себя 
одновременно и богословские ереси... Революционная оппозиция феодализму проходит 
через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде 
мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания» [1, с. 33]. 
Католическая церковь являлась, по определению Энгельса, наиболее общим синтезом и 
наиболее общей санкцией феодального строя, монополизировавшая в своих руках 
руководство идеологической жизнью феодального общества и дело образования. 

В XVI веке католическая церковь в Европе уже значительно растеряла свой 
моральный авторитет. В странах все более широкое распространение получали гуманизм, а 
также реформационные течения различных направлений. В них нашли свое выражение 
идеологические и политические устремления нарождающейся буржуазии и угнетенных 
народных масс. В городах образовывались гуманистические кружки, тон в которых задавала 
нарождавшаяся буржуазная интеллигенция, идеологически обосновывавшая притязания 
восходящего класса буржуазии на руководящее положение в обществе. Прекрасные знатоки 
древних языков, гуманисты делали критические разборы текстов библии и сочинений «отцов 
церкви», вскрывали вопиющие ошибки, попускавшиеся в их толковании и переводах 
католической церковью. Они обличали невежество, корыстолюбие и моральное разложение 
католического духовенства, призывали очистить религиозную идеологию и культ от 
«языческих напластований», возвратиться к «простоте и чистоте» раннего христианства [2, с. 
37]. Последователи гуманизма выступали за реформу церкви, одновременно доказывая 
необходимость преобразования общества на принципах социальной справедливости. 

Одним из выдающихся деятелей гуманистического движения, непосредственно 
подготовивших Реформацию, является крупнейший нидерландский гуманист XVI века, 
пользовавшийся общеевропейской известностью – Эразм Роттердамский (1469-1536). 
Богослов, филолог, писатель, он пользовался большим авторитетом и был одним из самых 
образованных людей своего времени, с большим усердием изучая древние языки и 
произведения [3, с. 95]. Живя в Нидерландах, Франции, Англии, Италии и в Германии, Эразм 
Роттердамский с энтузиазмом занимаясь наукой и литературой перевел с латинского языка 
на греческий Библию, где в переводе и комментариях, он стремился дать текстам свою 
гуманистическую трактовку. Эразм Роттердамский высмеивает тех праведников, которые 
объявляют человека и всю земную жизнь греховными, проповедуют аскетизм, умерщвление 
плоти во имя очищения духа [4, с. 12]. Научная критика библейского текста Роттердамским 
знаменовала отход от церковной трактовки библии как «божественного откровения» и 
смыкалась с идеями реформации. Критикуя внешнюю, обрядовую сторону католической 
церкви, феодальную идеологию и всю систему средневековых воззрений, Эразм по существу 
отстаивал новые принципы зарождающихся буржуазных отношений. В духе своего времени, 
когда жизнь человека не представлялась вне религии, он старался сохранить основы 
религиозного мировоззрения и требовал подведения под христианскую религию 
рационалистической основы. 

Гуманизм представлял собой первую форму буржуазного Просвещения, и в основе 
этого просветительства лежало убеждение в принципиальном равенстве людей, в общности 
человеческой природы. В своем «Похвальном слове глупости» Роттердамский от имени 
Глупости произносит безжалостный приговор современному ему обществу - злобным и 
ничтожным правителям, пустым и развратным вельможам, невежественным схоластам-
ученым [2, с. 37]. Фундаментальную идею любого просветительства составляет убеждение в 
принципиальном равенстве всех людей, одинаковости человеческой природы. Эразм 
Роттердамский высмеивал тех, кто кичился «благородством своего происхождения», кого 
всесильная Глупость убедила, что «благородство зависит прежде всего от того, где издал ты 
свой первый младенческий крик» [5, c. 173]. Подлинное благородство дано человеку не его 
принадлежностью к определенной семье, сословию. Благородство определяется не по праву 
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рождения, а достигается тяжелым путем морального и интеллектуального 
самосовершенствования. Позиция просветительства выражалась у Эразма в убеждении, что 
не природа сама по себе, а целенаправленное воспитание формирует подлинного человека. 
Растения и животные рождаются и растут, полностью подчиняясь природе, люди же, 
воздействием разума воспитывая себя, побеждают ее. «Невозможно изменить природные 
задатки совершенно, но исправить их отчасти - возможно» [4, с. 13]. Убеждение в 
принципиальном равенстве всех людей независимо от их социального положения перед 
лицом воспитания, которое, выявляя лучшие свойства человеческой природы, придает тем, 
кто эффективно усвоил усилия воспитателей, подлинное благородство, является одним из 
важнейших просветительских устремлений Эразма.  

Гуманисты выражали явную симпатию по отношению к простому народу. 
Провозглашая идеи достоинства и подлинного благородства человека, которые 
определяются не социальным происхождением, а высокими моральными качествами и 
воспитанием личности, ее доблестью, Эразм Роттердамский выражал неприязнь к 
аристократии, к праздно живущим слоям общества. «Народ тебе должен многое, но ты ему 
должен все», – так писал Эразм Роттердамский [4, с. 182]. Морально народ в целом, выше 
социальных верхов, но необразованность его создает особенно благоприятную почву для 
распространений нелепых и устойчивых суеверий, в силу чего ставит его в самом низу 
интеллектуального ряда. Просвещение гуманистов состояло в решительной борьбе против 
религии, с которой тогда неразрывно были связаны многочисленные суеверия, сковывавшие 
сознание миллионов людей [4, с. 12]. Эразм Роттердамский был убежден в наличии у 
природы твердых законов, исключающих чудеса, не смотря на свое не глубокое знание в 
этом вопросе. Он считал, что у природы множество тайн, которые очень трудно объяснить, 
но их не следует смешивать с совершенно необъяснимыми чудесами [4, с. 14]. С резко 
отрицательным отношением Роттердамца к суевериям, переполнявшим тогда сознание 
народных масс, да и верхов общества, связано одно из направлений его просветительства.  

Эразм не раз выражал свой страх перед народом, которого интерпретирует как 
«исполинского, мощного зверя» [5, с. 173]. Гуманист-сатирик раскрывал моральную 
неприглядность феодально-абсолютистских монархов своей эпохи. Но все же их тиранию он 
предпочитал той анархии, которая воцарялась, как он считал, когда народ сбрасывал узду 
угнетавших его властей, доказательство чему Эразм усматривал в событиях Крестьянской 
войны в Германии, весьма устрашивших его друга-последователя, Т. Мора, и многих других 
гуманистов.  

Представители гуманистического движения с неодобрением и даже с неприязнью 
писали о восстании «чомпи», то есть чесальщиков шерсти, которое произошло в 1378 году 
[6, с. 303]. Они всячески опасались анархии и произвола, считая это восстание «незаконным» 
посягательством на власть и имущество состоятельных людей. Таким образом, равенство, 
свобода и справедливость трактовались гуманистами с точки зрения интересов средних 
слоев общества в их борьбе с олигархией и тиранией. 

Суждения гуманистов о богатстве, накопительстве, справедливом распределении благ 
довольно пространны. В целом они выступали против крайностей и богатства, и бедности, 
порицали чрезмерное стремление к накопительству. Эразм Роттердамский с неприязнью и 
насмешкой писал о купцах, цель жизни которых – обогащение, ради которого они «вечно 
лгут, божатся, воруют, жульничают, надувают и при всем том мнят себя первыми людьми в 
мире потому только, что пальцы их украшены золотыми перстнями» [5, с. 173]. 
Роттердамский заключал: «Богатство приносит очень много настоящего зла и отнимает 
очень много настоящего добра» [4, с. 207]. В то же время Эразм признавал общественную 
значимость богатства, хотя и отводил ему последнее место в иерархии земных благ. 
Гуманист выступал за благотворительность считая неизбежным и естественным 
имущественное неравенство людей. 

Гуманисты прославляли торговлю, предпринимательство, без которого невозможно 
процветание общества, развитие наук и искусств. И эти гуманистические идеи наносили 
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сокрушительные удары по феодально-иерархической системе, способствовали постепенной 
ликвидации сословных привилегий. Воспевая труд – основу всякого богатства, гуманисты 
отдавали, однако, явное предпочтение интеллектуальному труду перед физическим, 
проявляя своего рода интеллектуальный аристократизм. 

Эразм Роттердамский наряду с большинством представителей гуманистического 
движения, отдавал предпочтение республике перед монархией, считая, что в условиях 
республики полнее раскрываются справедливость и политическая свобода, обеспечивается 
равенство граждан перед законом. Представители гуманизма последовательно отстаивали 
идею политической свободы. Трактаты и речи гуманистов пронизаны идеями патриотизма, 
призывами к служению общему благу, нравственному совершенствованию, приверженности 
республиканизму. В них нередко звучала утопическая надежда на возможность поддержания 
республиканских порядков путем воспитания общества в духе последовательной 
гражданственности. Широко известная «Утопия» Томаса Мора является ярким примером 
попыток создания идеального общества и государства. 

Эразм Роттердамский в работе «Воспитание христианского государя» (1516 года), 
писал о природной доброте человека, воспевал его благородство. «Нет ничего, на что не был 
бы способен человек, и значит, все его дела могут быть добрыми» [3, с. 100]. Таким образом, 
своей нравственностью, своими поступками человек обязан только себе, и он сам несет за 
них ответственность. Просветитель создавал свой образ «идеального» правителя – 
исполненного мудрости, реализма, честного, миролюбивого, нравственно совершенного, 
заботящегося о своих подданных, другими словами, воплощение гуманистических 
представлений о человеке. 

Заняв оппозиционное положение по отношению к римско-католической церкви, 
которая к тому времени стала сильно формализованной, бюрократизированной, гуманисты, 
оставаясь верующими людьми подвергли сомнению многие христианские догмы, тем самым 
проложив дорогу реформационным деятелям, зачатки которых сформировывались 
практически параллельно с гуманистическим движением. Реформационное движение для 
истории особенно тем, что запустило механизм буржуазных революций. Первая цепная 
реакция от гуманизма, к Реформации и революции прошла в Нидерландах, родине Эразма 
Роттердамского. Это в значительной степени доказывает более чем значимый вклад 
просветителей гуманистического движения в активизацию социально-экономических, 
политических и, главное, религиозных отношений общества. 

Гуманизм представлял собой первую форму буржуазного Просвещения, и в основе 
этого просветительства лежало убеждение в принципиальном равенстве людей, в общности 
человеческой природы. Личные задатки, воспитание, моральные качества, образованность 
являются основными критериями достоинства человека и по сей день. Провозглашаемая 
гуманистами идея вошла в «золотой фонд» человечества, сыграла важную роль в разработке 
трактовки равенства людей и поисков наиболее оптимальных путей его достижения.  
 

Список использованных источников 
1. Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. – М.: Госполитиздат, 1952. – 188с. 
2. Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. – М.: 

Издательство АН СССР, 1958. – 191 с. 
3. Ястребицкая А. Л. Средневековая Европа глазами современников и историков. 

Книга для чтения. Часть IV. От Средневековья к новому времени. Новый человек. Серия 
«Всемирная история и культура глазами современников и историков». – М.: Интерпракс, 
1995. – 320 с. 

4. Соколов В. В. Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М.: Наука, 
1986. – 703 с. 

5. История средних веков. Хрестоматия. В 2 ч. Ч 2. (XV-XVII века) / Сост. Степанова 
В. Е., Шевеленко А. Я. - 3-е изд. дораб. – М.: Просвещение, 1988. – 271 с. 



 

4172 
 

6. История Европы / Дэвис Н.; Пер. с англ. Менской Т. Б. – М.: АСТ, ООО 
Транзиткниг», 2004. – 943 с. 
 
ӘОЖ 930  

СТЕПЛАГТАҒЫ КЕҢГІР КӨТЕРІЛІСІ 
 

Болат Мөлдір Дүйсенбайқызы 
bolat_md@mail.ru 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
Тарих факультетінің 4-курс студенті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., доцент Г.К. Жапекова 
 

1948 жылдың қыркүйегінде № 39 әскери тұтқындардың жойылған Джезқазған 
лагерінің базасында № 4 Ерекше лагерь құрылып, "дала лагері" деп аталды, ол Карлаг 
аумағының бір бөлігін алды.Ол КСРО-ның барлық тұтқындарының 3% - ы саналған 
Гулагтың ең ірі құрылымы болды. Аумағы Қарсақпайдан Балқашқа дейін созылды. 
Лагерьдің орналасуы – Қазақ ССР Рудник кенті, Қарағанды темір жолының Новорудная 
станциясы, одан кейін Кеңгір кенті, 1954 жылданҮлкен Жезқазған кенті.1948 жылдың 21 
мамырында Қарағанды ЕТЛ-дан дала лагеріне Жезқазған лагерь ауданындағы № 2 лагерь 
бөлімшесі барлық қызметтік үй-жайларымен берілді. 1948 жылдың 29 шілдесінде Степлаг 
құрамына Кеңгір кентінің № 1, 5, Байқоңыр кентінің № 2, Жезді кентінің № 3, Жезқазған 
кентінің № 4 лагерлік пункттері, Қарағанды ЕТЛ "Жұмабек" екінші Долина бөлімшесінің 
ауыл шаруашылық учаскесі, жалпы контингентті ерекше орынға ауыстыра отырып енгізілді. 
50-ші жылдардың басында КСРО ІІМ Степлагының құрылымына 9 лагерлік бөлімше кірді. 
Қамаудағылар Кеңгір су қоймасы мен су торабының, ЖЭО, байыту фабрикасының және 
Кеңгір кентінің (болашақ Жезқазған қаласының) әлеуметтік мәдени-тұрмыстық 
объектілерінің, Крестовский кентінің және Теректі станциясының құрылысына, шахталар 
мен карьерлерде кен өндіруге жұмылдырылған, өндірістік және тұрғын үй объектілерін 
салды. Сонымен қатар, сотталғандар Жезқазған, Рудник, Крестовский, Жезді кенттерінде, 
кірпіш зауытында тас карьерлерде жұмыс істеді, саман дайындауға, ауыл шаруашылығы 
қызметіне тартылды, ағаш ұстасы, тігін, етік және етік-тігінші шеберханаларында еңбек етті, 
кең тұтынылатын тауарлар, керамика және жиһаз өндірумен айналысты.1954 жылдың 10 
маусымына Степлагта 20698 тұтқындар ұсталынды, оның ішінде 4021 – әйелдер. 20 жылдан 
астам мерзімге сотталғандардың саны 7784, 15 жылдан 20 жылға дейін – 3044, 10 жылдан 15 
жылға дейін – 9441. Қылмыстың сипаты бойынша сотталғандардың саны келесі түрде 
бөлінді: Отанға опасыздық – 14785, шпионаж – 1201, террористер – 772, троцкистер – 57, 
зиянкестік – 79, контрреволюциялық қарсылық– 57, диверсия – 192, антисоветтік 
қарсылыққа қатысу – 1140, антисоветтік үгіт – 755, көтеріліс және саяси бандиттік – 1421. 

Тұтқындар мен күзеттің өзара қарым-қатынасы туралы осы факт бойынша айтуға 
болады. Ағаш өңдеу зауытында сағат әскерилендірілген күзеті Мелешенко қаруды заңсыз 
қолданды және объект аймағында қамалған Сысоевты өлтіреді. Осы жағдайды пайдалана 
отырып, зектердің бір бөлігі жаппай бағынбауды ұйымдастырды, адамдар екі күн жұмысқа 
шықпады. Олар 2 айға айып барағына қамалды. КСРО ІІМ басшылығын Степлагта болған 
оқиғаға қатты алаңдатты және оны төтенше жағдай деп бағалады. Ведомстволық 
көзқараспен байланысты оқиғалардың сипаты мен мазмұнын бағалаудағы белгілі үрдістерге 
қарамастан, көтерілістің себептері туралы мәселеде ІІМ басшылығы түсінушілік позицияны 
алды. КСРО ІІМ Алқасы бұл төтенше жағдай тұтқындарды ұстау режимін қамтамасыз ету 
бойынша лагерь әкімшілігі мен жедел аппараттың әлсіз жұмысының, сондай-ақ КСРО ІІМ 
ГУЛАГ тарапынан еңбекпен түзеу лагерлеріне басшылық деңгейінің төмендігінің салдары 
болып табылатынын атап өтті. ІІМ алқасы қатысушылардың әрекеттері мен құрамына 
қатысты мынаны атап өтті: "лагерь әкімшілігінің салғырттығын пайдалана отырып, 17 
мамыр күні ұлтшылдардың белсенді бөлігінің қолдауымен СССР ІІМ Гулагы үшінші 
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