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шинуазри, в котором он был построен постепенно исчезал из моды и как результат некогда востребованная 
деревня Му-ланг была заброшена. 

В настоящее время из 21 здания сохранилось только 13, в том числе так называемая «пагода». В 
2013 г. постройки были занесены во Всемирный список культурного и природного наследия ЮНЕСКО – как 
уникальные памятники архитектуры, выполненные в стиле шинуазри. 

Таким образом, китайская культура во многом обогатила немецкую, «захватив» умы просветителей, 
ученых, философов, архитекторов. Китайские мотивы встречались везде: начиная от бытовых приборов и 
элементов одежды, заканчивая величественными архитектурными постройками и философскими идеями. 
Однако, в отличии от стран Западной Европы, увлечение «шинуазри» в Германии оставалось привилегией 
знати, в то время как, например, во Франции этот стиль стал общенациональным объектом влюбленности. 
Впоследствии, с новой волной интереса к шинуазри в XX веке, немцы уже в полном объеме смогли 
насладится прелестями восточной культуры на родине, хотя это, несомненно, требует отдельного 
исследования.   
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В данной статье будет рассмотрено влияние такого документа как «карта поляка» на основные аспекты 

польской политики и какие возможности она может предоставить другим странам. В качестве образца будет взята 
Республика Беларусь, так как она единственная из стран постсоветского пространства обладает потенциалом на 
развитие подобного проекта. 
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«Карта поляка» – это документ, дающий, де-факто права гражданина Польши на 10 лет с 

продлением или же получением гражданства в дальнейшем для всех кто считает себя частью польского 
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народа и владеет польским языком. Документ был ратифицирован польским сеймом 7 сентября 2007 г. и это 
открыло новый курс внешней политики Польши на постсоветском пространстве [2]. 

Уникальность документа заключается в эффективной фильтрации прибывающих в страну 
мигрантов, который отбирает не просто высококвалифицированных специалистов, а также тех, кто считает 
себя частью польской нации и культуры. Поэтому «карта поляка» является уникальным миграционным 
проектом, который сглаживает негативные последствия миграционных процессов на государство. Которые 
можно наблюдать на примере стран Западной Европы, которые принимают инородные элементы в своё 
общество, неся соответствующие последствия.  

Но также эта концепция миграционной политики может быть взята как образец и другими странами. 
В частности, данная система имеет большую совместимость с Республикой Беларусь, так как, не смотря на 
слабый эконмический рост, она имеет ряд критериев привлекательных для миграции. В 1990-е годы 
Республика Беларусь стала единственной страной в постсоветском пространстве которая имела 
положительное сальдо миграции со всеми другими станами СНГ, что было вызвано рядом объективных и 
субъективных причин: вернулись те, кто выехал из республики не так давно и еще не потерял с ней связи; 
мигрантов привлекало отсутствие межнациональных конфликтов и придание русскому языку статуса 
государственного [6, с. 134]. 

В последующие годы сальдо миграции также имело положительную тенденцию и, по данным 
статистики, возмещало разницу в 10% населения от более высокого показателя смертности над 
рождаемостью. Но в основном в Республику Беларусь прибывают мигранты предпенсионного возраста и 
низкоквалифицированная рабочая сила, что не даст необходимых положительных результатов для страны, 
за исключением как не большого демографического прироста [7, с. 34 – 35]. 

Основной причиной не большого качества и количества мигрантов в Беларусь является низкий рост 
экономики и разница уровня жизни в сравнении с соседями и к тому же, за высококвалифицированных 
белорусских специалистов ведётся конкурентная борьба между Россией и Польшей. Соответственно, при 
будущем экономическом росте и уровне жизни граждан в Беларуси по сравнению с её соседями, она сможет 
рассчитывать на большой миграционный поток русскоязычных мигрантов в страну. Но также следует 
учитывать, что количественный потенциал для отбора мигрантов в Польше значительно меньше, в 
сравнении с Беларусью. Это связано с тем, что у Республики Беларусь в распоряжении всё русскоязычное 
население постсоветского пространства, а не только узкие социальные группы населения, считающие себя 
частью определённого государства. Так как в отличие от Республики Польши, которая в силу своей 
национальной специфики проводит жесткую фильтрацию из относительно не большего количества 
потенциальных мигрантов. 

Беларусь же сможет применить данную концепцию более рационально в отличии от своего 
западного соседа, так как большая часть белорусской политики ещё с 1990-х гг. строится на прагматизме, 
тем самым польский проект «карта поляка» будет не просто интегрирован под реалии белорусской 
политики, но и раскроет весь свой потенциал при реализации на огромное постсоветское, русскоязычное 
пространство. Также при реализации подобного проекта, в государстве можно решить проблемы не только 
внутренние, но внешние. Например, учитывая коренное национальное меньшинство белорусов и эмигрантов 
по «карте поляка», осевших в стране, при содействии правительства в Минске, могут в определенной 
степени лоббировать интересы Беларуси в Польше и в какой-то степени влиять на европейскую политику. 

В заключение можно сказать, что реализация подобных проектов для той же Беларуси, которая 
обладает большим потенциалом и многими привлекательными качествами для миграции, требует серьёзных 
экономических возможностей и стабильности в государстве, с чего можно сделать вывод, что в ближайшем 
будущем рассмотрение таких идей на государственном уровне маловероятен. 
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Артыкул прысвечаны разгляду магчымасцей выкарыстання канцэпцыі алгарытмічнай ідэнтычнасці для 

разумення феномена прыватнасці ў межах культуралогіі. Алгарытмізацыя дзеянняў разглядаецца як выклік для наяўнага 
стану сучаснай культуры.  Разглядаюцца канцэпцыі разумення алгарытмаў у сацыяльна-культурным жыцці, якія былі 
прапанаваны такімі даследчыкамі як Дж. Чэйні-Ліпольд, Я. Машовакіс, Т. Штрыфас і Э. Парызьер. Артыкул не спрабуе 
вырашыць усе пытанні звязаныя з праблемай прыватнасці, а хутчэй з'яўляецца разгорнутымі ўводзінамі ў разуменне 
праблемы алгарытмізацыя сферы культуры.  
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Традыцыйна вывучэнне алгарытмаў разглядалася як прадмет матэматыкі і інфарматыкі, алгарытмы 

разглядаюцца з утылітарнай пункту гледжання. Алгарытмы не толькі працуюць з інфармацыяй, але і 
вылічваюць верагоднасць будучых падзей, здольны ацэньваць рызыкі і прагназаваць надвор'е. 
Прынцыповай праблемай для алгарытмічнага падыходу будзе стан карыстальнікаў, калі іх індывідуальная 
ідэнтычнасць можа быць заменена або рэдукавана да алгарытмаў спажывання медыя. Што можа апісаць 
карыстальнікаў лепш, чым яны самі? Практыка. Тое, якім чынам яны робяць што-небудзь не на словах, а на 
самой справе. Алгарытмы спажывання медыя можна разглядаць як структуруючы прынцып сацыяльнай 
стратыфікацыі і арганізацыі. 

Перавод сацыяльных праблем на мову алгарытмаў з'яўляецца дадатковым аргументам на карысць 
аб'ектыўнасці, адсутнасці ірацыянальных і эмацыянальных учынкаў. Галоўным адрозненнем паміж 
паводзінамі чалавека і алгарытмамі можа быць менавіта наяўнасць адхіленняў, усяго таго, што называецца 
чалавечым фактарам. Алгарытм у сваю чаргу працуе без пачуццяў і з высокай дакладнасцю. Але ці магчыма 
знайсці падзел кантролю і выканання, калі размова ідзе пра алгарытмічную культуру, а не пра дакладнасць 
прагнозу надвор'я?  

Як адзначае Я. Машовакіс: «Сувязь паміж алгарытмам з яго рэалізацыяй і пытаннем аб 
«ідэнтычнасці» для алгарытмаў – гэта асноўныя канцэптуальныя праблемы, якія неабходна вырашыць 
падчас стварэння асновы тэорыі алгарытмаў і заснаваных на алгарытмах іншых тэорый, што і з'яўляецца 
найбольш перспектыўным напрамкам» [5, с. 933]� . Даследаванне алгарытмаў паступова пранікае ў 
сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны, і культуралогія тут не з'яўляецца выключэннем. У адрозненне ад 
інфарматыкаў і матэматыкаў, даследчыкаў культуры цікавіць не прагматычны аспект алгарытмаў, а хутчэй 
сацыяльныя і культурныя наступствы выкарыстання алгарытмічных прылад для вырашэння сацыяльных 
праблем.  

Т. Штрыфас падкрэслівае, што «сэнсавы кантэкст алгарытму ўключае ў сябе шэраг другасных 
значэнняў, якія з'яўляюцца ключавымі для асэнсавання алгарытмічнай культуры. Сярод іх найбольш 
важным з'яўляецца цесная сувязь з нулём» [1, с. 404]� . Папярэдне вызначанага зместу ў алгарытме няма, ён 




