
народаў Азіі сярод  інш ы х кры ніц  кары сталіся і творам і м астацкай  л ітаратуры , а таксам а 
творамі м ем уарнага і эп істалярн ага сты лю  [2]. Д аследчы кі працавалі па агульнай  праграме, 
распрацаванай I. С. К онам . С ярод  асноўны х блокаў гэтай праграм ы  -  супольнасць аднагодкаў 
як ф актар сацы ялізацы і, працоўнае вы хаванне, м іж пакаленны я адносіны  і інш . К алі кары стацца 
гэтай праграм ай  для ап ісання гендэрны х аспектаў дзяц інства ў  трады цы йнай  беларускай 
культуры  па м атэры ялах  з л ітаратурн ы х  тэкстаў, м ож на заўваж ы ць наступны я асаблівасці.

Н аогул у беларускай  л ітаратуры  няш м ат твораў, з як іх  м ож на выл}діыць інф арм ацы ю  пра 
гендэрны я аспекты  дзяцінства. Г эта аповесці, ш то грунтую цца н а  аўтабіяграф ічны м  матэры яле, 
аугаб1яграф1чныя занатоўкі, зап ісы  м ем уарнага характару. С ярод  аўтараў, ш то звярталіся да 
гэтай тэм ы  А. В асілевіч , Я. Бры ль, М . У лаш чы к, Я. Колас.

3 аналізу  л ітаратурн ы х  тэкстаў  вынікае, ш то дзеці зн аходзіл іся пад  апекай маці, якая 
даглядала іх, давала даручэнні, карала за  правіны . Ч ы м м енш ы я д зец і -  ты м  м енш  адрозненняў 
у даручэннях. Д ля м алы х дзяц ей  віды  працы , ш то мелі гендэрнае адценне (за  плугам  для 
хлопчы каў ці за ткацкім  станком  для дзяўчы нак) -  успры м аліся як  узнагарода. Г ендэрную  
аф арбоўку мелі толькі ролевы я гульні, у якія дзеці гулялі па ўласны м  ж аданн і, а не па падказцы  
дарослы х. Б ацька пачы н аў апекавац ца над хлопчы кам і, калі яны  ўж о маглі вы конваць 
муж чы нскую  работу, д зяўчаты  заставаліся пад апекай маці.

Такім  чы нам , сапраўды  ў рэпрэзентацы і гэндэрны х вобразаў  дзяц інства адсутнічаю ць 
істотныя адрозненні. А саблівасц і гендэрнай  сацы ялізацы і ў трады цы й най  культуры  патрабую ць 
далейш ага вы вучэння.
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ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА АРХИТЕКТУРУ ВОСТОКА

Т.А. Денисюк
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Т.В. Кедрик

Белорусский национальный технический университет

М ировая религия ислам  возни кла на А равийском  п олуострове в 6 в. С тав основной 
религией арабских стран, и слам  определил и до сих пор оп ределяет ж и зненны й уклад и 
искусство этого региона. Д овольн о  слож но склады вались отн ош ен и я ислам а и искусство, 
особенно ж ивописи . В м усульм анской  тради ци и  считается, что А ллах  не им еет конкретного 
образа и не м ож ет бы ть  и зображ аем , подобно Х ристу, на иконах, или  лю бы х других 
ж ивописны х изображ ениях. Зап рет распространялся и на и зображ ение лю дей  и ж ивотны х. 
П оэтом у ислам ская м он ум ен тальн ая архитектура и ж и вопи сь сущ ествен н о  отличается от 
В изантийской  или  западн оевропейской .

М ногие культовы е сооруж ения, такие как м ечеть А ль К абир, м ечеть Д ж ананида 
отличаю тся вели чествен ностью  и строгостью . И слам  оказал  больш ое влияние и на 
декоративную  отделку  н ерели гиозн ы х зданий. В ы бирая м оти вы  орнам ента, м астера строго 
придерж ивались ислам ской  рели гиозн ой  догмы ; в узорах , п окры ваю щ и й  стены  зданий, не 
встречаю тся и зображ ения ж и вы х  сущ еств. О днако сам  прин ц ип  декоративной  отделки 
архитектурны х п лоскостей  рельеф ны м  орнам ентом , н есом ненн о восходит к  глубокой 
древности, вероятно к доислам ском у времени. Э то сви детельствует о том , что ислам ской 
архитектуре п реж ние п ринципы  строи тельства синтезировались с собственно исламскими. 
И стоки ж е собствен н о  м усульм анской  культовой  архи тектуры  следует рассм атривать на 
прим ере архитектурны х сооруж ен ий  (м ечетей) в М екке и М едине. И м енно в этих  мечетях 
молитвенны й зал бы л ори ен тирован  не в сторону И ерусалим а, а в сторон у  М екки.

П осле образования А рабского  халиф ата распространение ислам а и связанны х с ним 
идеологических взглядов соп ровож далось  разруш ением  дом усульм ан ски х  традиций. Это 
означает, что в архитектуре все более значительное влияние стал оказы вать ислам  со своими
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ограничениями. Так мечеть в Дамаске и мечеть Скалы являются по своим архитектурным 
масштабам своеобразными памятниками торжества ислама.

После захвата Арабского Востока Османской Турцией в культовой архитектуре 
наблюдаются значительные изменения, но все арабские 'градиции продолжают соблюдаться.

СИСТЕМА МЕЖПОЛИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
В VI -  V вв. до н.э.

М.В, Деревнюк
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .и .н . Л.В, Харичкова 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

В V I в. до  н.э. п роисходи т оф орм ление П елопоннесского сою за, основную  роль в котором 
играет С парта. В V  в. до  н.э. влияние Л акедем она распространяется пом им о П елопоннеса и на 
территорию  С редней  Греции, что вы зы вает серьёзную  обеспокоенность со стороны  Афин. 
П оэтому в противовес П елоп он несском у  сою зу в период греко-п ерси дски х войн  (500 -  449 гг. 
до  н .э.) создаётся А ф инский  м орской  сою з. П ротивостояние д ан ны х сим м ахий  обусловило 
кризис полисной си стем ы  (IV  в. до  н .э.) и усиление влияния П ерсии  на территории  Эллады . 
Ц ель данного и сследования заклю чается в изучении систем ы  м еж полисны х отнош ений V I -  V 
вв. до н.э. в Д ревней  Г реции, основы ваясь на анализе письм енны х источников [1] и работ 
соврем енны х историков [2-4]. В  соответствии  с поставленной целью  бы ли  определены  
следую щ ие задачи; рассм отреть  процесс ф орм ирования П елоп он несского  и А ф инского 
морского сою зов; определи ть позицию  полисов Э ллады  в отнош ении  П елопоннесской  и 
А ф инской сим м ахий ; оп ределить роль П ерсии в борьбе А ф ин и С парты .

В результате проведенн ого  исследования бьш и сделаны  следую щ и е выводы:
1. О бразование П елоп он несской  сим м ахии им ело ряд  предпосы лок: а) территориальная 

экспансия Л акедем она; б) м еж доусобны е конф ликты  полисов П елоп он неса [2].
2. Х арактер  взаи м оотнош ений  А ф ин и С парты , и гравш их в V I -  V вв. до  н.э. ведущ ую  

роль в систем е м еж п оли сн ы х отнош ений на терри тори и  Э ллады , в нем алой  степени 
определялся внеш н еп олити ческой  ситуацией. Так, наприм ер, перед  лицом  п ерсидской  агрессии 
оба полиса действовали  в составе общ егреческого сою за - П анэлли н ской  ли ги  481 г. до н.э.. 
О днако ослабление внеш н ей  опасности  способствовало уси лен и ю  п ротиворечи й  меж ду 
А финами и С партой , которы е нередко заверш ались вооруж ённы м и конф ликтам и.

3. Распад П анэллинской лиги ускорил процесс формирования А финского морского союза.
4. П олисы  Э ллады , уступ авш и е А ф инам  и С парте в воен но-поли ти ческом  отнош ении, 

прим ы кали либо к П елопоннесском у, либо к А ф инском у м орском у сою зам .
5. Борьба С парты  и А ф ин  за  гегем онию  на территории  Э ллады  обусловила нестабильную  

политическую  ситуацию , дав  тем  самы м соседним  государствам , в частности  П ерсии, повод 
для вм еш ательства в м еж п оли сн ы е отнош ения.

6. С целью  установлен и я гегем онии над греческим и п олисам и  П ерсия подогревала 
м еж полисны е конф ликты , ф инансируя то С парту, то  А ф ины . В результате ей  удалось ослабить 
два ведущ их полиса Э ллады  и усилить собственное влияние в Д ревней  Греции.
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