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Целью работы является характеристика особенностей застройки и жилища Западного Полесья.  

Особенности природных условий и заболоченность местности в значительной степени 

определяли характер застройки и специальных функции строительной техники в Западном 

Полесье [1, с. 8–9]. 

Для Западного Полесья характерна уличная планировка и наличие многодворных 

поселений. Дома крестьян преимущественно застраивались однорядной связью. В 

зависимости от материального положения варьировались особенности жилых построек. 

Независимо от этнокультурного региона, каждое жилище имело свою планировку. В 

Западном Полесье планировка была трёхкамерной, а именно была представлена следующим 

образом –   хата + сени + камора / кладовая [2, с. 112].  

Существенное отличие традиционного жилища Западного Полесья от других историко-

этнографических регионов в том, что здесь применялась особая техника строительства. Хаты 

и сельскохозяйственные постройки строили из «дылей», т.е. брёвен, расколотых на 2 или 4 

части, в то время как по другим пять историк-этнографическим регионам жильё и 

хозяйственные постройки строились из обычных круглых брёвен [2, с. 112]. 

Таким образом, жилище Западного Полесья служит примером практичности 

строительной техники. Хозяйственные и жилые постройки региона разнообразны и самобытны. 

 

Литература 

 

1 Беларусы : У 13 т. / В. К. Бандарчык, М. Ф. Піліпенка, А. І. Лакотка. – Мінск: 

Беларуская навука, 1995–2009. – Т. 3 : Гісторыя этналагічнага вывучэння / В. К. Бандарчык. – 

1999. – 365 с. 

2 Локотко, А. И. Белорусское народное зодчество / А. И. Локотко. – Минск: Навука і 

тэхніка, 1991. – 292 с. 

 

 

В. Н. Шаповалов 

Науч. рук. А. Д. Павловец, 

ст. преподаватель 

 

ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ПЛАТОНА 

 

Платон в диалоге «Государство» описывал наилучшую, по его мнению, систему 

правления. Он разделил все население на три сословия: низшее – простые рабочие, смысл 

жизни которых заключается в производстве для государства необходимых благ. Следующее 

по значимости – стражи. Они должны жить отдельно от простых рабочих, быть физически 

крепкими. Третье сословие – правители-философы. 

Платон высказывает идею о воспитании детей государством в рамках определенного 

сословия, которая является сомнительной, так как такое воспитание лишит ребенка 

возможности выбора в будущем, убьет в нем стремление к развитию личности и стремление 

творить. Государство построенное на таких принципах остановиться в своем развитии. Идея 

Платона о том, что у стражей все жены и дети общие, внутренне противоречива. В жизни 

каждого человека огромную роль играют чувства. А какие чувства могут быть у человека, 

когда он не имеет своей собственной семьи, жены и детей? Разве человек, которому чужды 

высшие чувства и стремления, такие как любовь, привязанност и переживания за своих 

родных и близких, сможет выполнять роль воина? Ни его жизнь, ни тем более жизнь других, 

не будет иметь для него смысла. 

Правители, которые занимаются управлением государством, разделяют людей по 

сословиям, и, что самое абсурдное – решают, кому и с кем вступать в брак. Платон говорит: 

«…мы основываем это государство, вовсе не имея в виду сделать как-то особенно счастливым 

один из слоев его населения, но, наоборот, хотим сделать таким все государство в целом. Ведь 
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именно в таком государстве мы рассчитывали найти справедливость» [1, с.189]. Он считает, 

что справедливость – это когда каждый человек делает то, что должен, а не то, что хочется. 

Мне кажется, что реализовать такой проект будет затруднительно поскольку народ 

будет сопротивляться установлению такого порядка по ряду причин. Первая – разделение 

людей на сословия, и лишение их возможности перехода из одного сословия, в другое. 

Вторая – ограничение свободы людей, и отсутствие народного мнения. Третья – отсутствие 

частной собственности. 
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ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ В ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В 1347–1349 ГОДАХ 

 

В разгар Крестового похода на Смирну (Измир) 1343–1347 г., когда крестоносцами был 

одержан ряд крупных побед над турецкими беями, в Восточном Средиземноморье 

неожиданно разразилась эпидемия чумы, заставившая участников Священной лиги пойти на 

заключение перемирия с айдынским эмиром Умур-беем [1, c. 4]. Скорее всего, «Чёрная 

смерть» (чума, преимущественно в бубонной форме) была принесена в Восточное 

Средиземноморье генуэзскими торговыми кораблями из Крымского полуострова. В Крым 

чума была занесена из Центральной Азии вместе с купеческими караванами [2, c. 42]. Чума 

оказала огромное влияние на демографическую ситуацию в регионе. Не сохранилось точных 

данные относительно жертв пандемии, однако есть данные о том, что население одной лишь 

Византийской империи сократилось на треть. В то время в Византии проживало не менее 

5 млн. человек [1, c. 4]. На Кипре чума унесла от половины до двух третей жизней его 

населения, однако не сохранились даже приблизительные данные о численности населения 

Кипрского королевства того времени [3, с. 134]. Стоит отметить, что эпидемия чумы в 

Восточном Средиземноморье продолжалась вплоть до середины 1349 г. [4, с. 603]. 

Впоследствии «Чёрная смерть» была распространена итальянскими купцами на территорию 

Южной, а затем Центральной и Северной Италии, откуда проникла во Францию, Испанию, 

Англию, Шотландию, Ирландию, Скандинавию, а также в Восточную Европу, став причиной 

огромных демографических потерь разных государств, и продемонстрировав полную 

беспомощность средневековой медицины в борьбе с ней [3, с. 134]. 
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