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Аннотаци
В этой статье я представляю предпринятые в Польше и Беларуси начинания, направленные на создание 
новой экономической реальности после распада СССР и переживания политической трансформации 
в Польше. Среди прочего можно найти богатый реестр задач. в программе Восточного экономического 
конгресса в Белостоке 27–28 сентября 2017 г. В нем описывается будущее агропродовольственной 
промышленности в Восточной Польше и Беларуси; влияние приграничного сотрудничества на развитие 
Польши и Беларуси; развитие отрасли. Обсуждаются агропродовольственные специализации в регионе 
Восточной Польши и Беларуси. Говорят, что сильная переработка стимулирует развитие сельского 
хозяйства. Указывается на необходимость нововведений в стратегиях Польши, Восточной Польши 
и Беларуси. Обе стороны задаются вопросом: догоним ли мы мир? Ответ включает такие лозунги, как: 
предпринимательство, экономическое сотрудничество, бизнес-среда.
Ключевые слова: азимуты внешней политики США; буржуазия пролетарских вождей; распад СССР; 
Беларусь в сотрудничестве с Польшей; общее благо заменяет добро элиты.

В XX веке, особенно во второй половине, США проводили политику, которая 
может быть описана следующим образом: 1. применение экономических санк-
ций к странам, строящим социализм и втягивание их в кредитные ловушки; 
2. создание экономических кризисов в этих странах с помощью упомянутых 
санкций и, например, в Польше, через кредитные ловушки; 3. провоцирование 
выступления расстроенных людей против правительством атакованных стран; 
4. развитие антитеррористической идеологии, между прочим, путём органи-
зации и финансирования террористического движения; 5. создание полити-
ко-социальных, экономических, военных и мирных переворотов через ранее 
подготовленные силы с одновременным использованием пятой колонны, идеи 
валленродизма и укоренение т. наз. идеи демократии; 6. втягивание подчинённых 
стран в системы организации высокоразвитых капиталистических стран, НАТО, 
ЕС; 7. подвергание подчинённых стран неоколониальным формам экономиче-
ской эксплуатации, принимающим форму феодальных методов эксплуатации 
(слова хозяина, священные для его вассалов); 8. создание монополярной системы 
цивилизации1. 9. набрасывание таких элементов культуры, которые уподобля-
ют подчинённые страны якобы образцовой организации. Сознавая содержание 

1 Понятие цивилизации описывает метод создания человеческой культуры. 
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и возможные последствия этой геополитики, страны реального социализма 
по-разному выступали против неё до конца 80-х годов. Только когда Р. Рейган 
заверил М. Горбачёва в том, что раскрытие на Запад не будет использоваться 
для расширения НАТО и становления неоколониальных отношений это стало 
основой победы США в т. наз. холодной войне и раскрытия Центральной и Вос-
точной Европы на влияние Запада2. Это была политическая капитуляция СССР 
и его стран-сателлитов вместе с их военной силой — Варшавским договором.

Эта политическая капитуляция СССР3 создала новые геополитические 
условия для Польши и Белоруссии. На карте мира место государства — социа-
листического руководителя заняли США вместе с подчинёнными себе капита-
листическими государствами Западной Европы. Одновременно, смена лидера 
открыла врата ада! Ведь в социализме, хотя «неполноценном», осуществлённым 
более формально-теоретически чем практически, человек, человеческая лич-
ность, ребёнок, семья, работа, жилище, школа были высочайшими ценностями. 
И хотя это был «военный социализм»4, каждая человеческая личность получала 
поддержку. Между тем, в капиталистическом аду, единственная ценность это 
Мамона-Бог, а его знак: доллар, евро. А что с человеком? Ничто! Если у него 
нет работы, он может умереть на улице под мостом или в садово-огородном 
участке, что является признаком также западных обществ (см. фавелы5 — где 
доминирует девиз: «живи быстро, умри молодым» — такой жизненный лозунг 
был подготовлен для гомоамериканцев; Гетто в восточной части Лос-Анджелеса). 
А работу можно получить только тогда, когда ищущий её докажет капиталисту, 
что он дешевле и эффективнее робота.

2 Интересно, что переговоры Горбачёв-Рейган не закончились никаким трактатом. Американские 
политики ссылаются на этот факт, объясняя, что они не нарушают никаких договорённостей. 
Они забывают, что есть транскрипты разговоров, в которых это записано.
3 Причины распада Советского Союза всё время открываются заново. Однако уже сегодня можно 
обнаружить, что важную роль отыграло уподобление элит этой страны буржуазии, влияние на 
них пятой колонны, а также много недостатков в системе управления, организации и эконо-
мической эффективности, как СССР, так и стран, сотрудничающих с ним в пределах т. н. СЭВ 
(Совета экономической взаимопомощи). Это последнее международное учреждение являлось 
неудачным вариантом ОЕЭС (Организации европейского экономического сотрудничества), а не 
социалистическим, и поэтому другим от капиталистического, способом создания национальных 
продуктов. В СЭВ деньги — доллар, с временем — евро, который стал объединяющей силой 
ОЕЭС, были заменены силой политики и ей военным обоснованием. См. Rozpad ZSRR i jego kon-
sekwencje dla europy i świata, ч. 1. Federacja rosyjska, A. Jach (ред.); ч. 2. Wspólnota Niepodległych 
Państw, M. Smoleń, M. Lubina (ред.); ч. 3. Kontekst międzynarodowy, J. Dec (ред.), Kraków 2011; A.J. 
Karpiński, Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego, издание 
второе дополненное, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2013.
4 «Военным социализмом» я называю все предпринятые до сих пор попытки осуществлять прин-
ципы социализма. У них был «военный» характер, потому что они были внедряемые в условиях 
вооружённого, идеологического, культурного, экономико-санкционного нападения американской 
буржуазии, Западной Европы на страны, строящие социализм. Эти страны успешно защищались, 
о чём свидетельствуют исторические факты. Политические решения руководителей о отступлении 
от социализма были по сути капитуляцией, подкрепленной мифом валенродизма.
5 Фавела — название цветка favela, растущего на холмах Рио-де-Жанейро, где возникли первые 
т. наз. нужда-здания из дешёвых материалов — отходов. 
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В Польше государственная, общественная собственность была заменена 
частной собственностью6. На практике всё, что возможно, было приватизировано. 
До 1989 года средства производства были собственностью каждого гражданина, 
который отдал их сознательно или по принуждению, чтобы государство их ис-
пользовало. В результате с 1945 года использовал их народ, что можно увидеть 
в: восстановлении Польши после разрушения в ходе Второй мировой войны, 
созданию промышленности, развитию сельского хозяйства, образования, науки 
и культуры.

Одновременно с отождествлением общего блага7 с благом государства, 
государству были субординированы (а не координированы8) усилия, активность 
конкретных человеческих личностей. На практике каждый мог участвовать 
в созданию общего блага только постольку, поскольку позволяла это делать 
власть. С социального отношения власть — гражданин был удалён гражданин. 
Власть осталась в отношении с самой собой, становясь владельцем учреждения 
государства. Учреждение было превращено в частное экономическое предпри-
ятие. В Польше этот процесс был замечен особенно с 1968 года. 

В конце концов, уподобив буржуазии, эта власть растратилась, присвоив 
себе национальное достояние. То, что с 1945 года выработал народ, взяла себе 
элита как свою собственность. После 1989 года эти средства были неоколони-
альным способом подчинены западноевропейским элитам. Польские элиты 
начали выполнять компрадорские функции. Эффект: Польша неоколониально 
стала «присоединенной» к капиталистической западноевропейской экономике, 
главным образом немецкой и американской9.

Таким образом, содержание общего блага было заменено идеей блага элит, 
управляющих Польшей. Это было возможно, потому что категория координи-
рования (см. примечание № 8), которая в общественной жизни представлена 
конъюнкцией «и», была заменена понятием субординирования; тем, которое 

6 См. Статья 20 Конституции Республики Польша от 1997 года.
7 Общее благо — <лат. bonum commune> — следовательно, является ценностью, которая включает 
в себя совершенство многих людей, которое они достигают во взаимном сосуществовании и вза-
имодействии, объединяя индивидуальные цели с общими, социальными целями посредством 
использования устройств, общественных институтов, государства, местных самоуправлений, 
образования и культурных ценностей. Общее благо является высшим, потому что оно мотивирует 
участие человеческих личностей в общественной жизни. Для него создаётся общество, целое, 
в котором каждый человек может умножить удовлетворение своих потребностей и ощущает эту 
возможность в форме своей совершенствующейся жизни.
8 И. Кант пишет, что для того, чтобы быть уверенным в соответствии категории общества с со-
ответствующей ей в составлении логических функций формой разделительного суждения «…
нужно заметить, что во всех разделительных суждениях объём понятия (количество всего того, 
что ему подчинено) как целое представляется разделенным на части (подчиненные понятия), 
и так как одна часть не может быть подчинена другой, то они мыслятся как координированные, 
а не субординированные друг другу, так что они определяют друг друга не односторонне, как 
в ряду, а взаимно, как в агрегате (если один член деления дается, то все остальные исключаются, 
и наоборот)». И. Кант, Критика чистого разума, см. http://psylib.ukrweb.net/books/kanti02/txt06.
htm; дата доступа: 10.02.2019 г.
9 См. T. Kowalik, www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 
2009; Тот же, Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012 и другие. 
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создается альтернативой «или…или»; «или мы…, или вы». Из него следует, что 
только один член может быть настоящим; что только элита и администрация — 
это правда, «остальное — это нуль».

Подводя итоги, мы видим, что общее благо было заменено добром элит. Это 
было возможно, потому что: 1. действие, деятельность были признаны высшими, 
чем их цель; движение — это всё, цель — ничто — объясняют левые конформи-
сты — ученики Е. Бернштейна (1850–1932). Между тем, уже Аристотель учил, 
что дом не для кирпичей, но наоборот: кирпичи для дома. Итак, есть движение 
к чему-то. В социализме это было движение к валоризации человека. В капита-
лизме это было движение к созданию вещей — товаров. Таким способом человек 
стал вещью; 2. в капитализме, при представлении мысли, не признается единства 
существа и его проявления. Это единство заменяется проявлением. Предметом 
рассуждений делается идеологически подобранная сторона действительности; 
3. вещи мира, ограниченные проявлением, с виду остаются по отношению друг 
к другу в альтернативе и подчиняющей иерархии: выбранный член подчиняет 
себе других, применяя соответствующую силу, насилие; 4. отрицается метод 
подъёма от реального факта к абстракции и от неё к реальному факту, что по-
зволяет заменять общественное дело индивидуальным, частным интересом; 
5. постоянно не учитывается алиенации10 как неотъемлемого способа функциони-
рования каждого элемента бытия общественного существования. В конкретной 
жизни мы замечаем это в виде более мощной бюрократии, которая после разбития 
единства цели и движения, признаёт, что цель — ничто, движение — это всё. 
Этот конформизм меняет существующее в Конституции Республики Польши 
с 1997 года общее благо на благо самосоздающегося буржуазного класса. Для 
него общее благо — это благо, которое является благом для него.

Белоруссия, после короткого открытия на США, на их геополитическое 
веяние, приняла характерный для себя вариант развития. Я думаю, что кантов-
ская категория координирования является его основой. Как государственная, 
кооперативная, так и частная собственность являются равноценными в системе 
организованности, но окончательно, все они должны служат совместному благу 
общества.

10 Алиенация — <лат. alius = иной, чужой; alienatio = отчуждение>. Определение процесса, в ко-
тором человек создаёт «нечто», затем этот продукт становится самостоятельным и отчуждается, 
подчиняя себе своего производителя. Яркими примерами являются здесь продукты работы, 
которые ускользают от разумного контроля их производителей и господствуют над ними, стано-
вятся враждебной им силой (напр. экономическое принуждение к работе, подгонка человеческих 
личностей к «рамкам» общественной жизни, т. наз. процедурам). Этому процессу подчиняются 
как материальные предметы, вещи созданные человеком, так и результаты его духовного уси-
лия, то есть система понятий, ценностей, идеологические системы. Религиозная алиенация 
была описана Л. Фейербахом (1804–1872) в работах: Сущность христианства, Мысль, Москва 
1965; Лекции о сущности религии, [в:] Избранные философские произведения, Академия Наук 
СССР, Институт философии, Москва 1955. К. Маркс (1818–1883) же в полной мере разработал 
проблемы экономической алиенации в работе Капитал. Критика политической экономии, т. 1. 
Процесс производства капитала, Издательство политической литературы, Москва 1973. См. 
A.J. Karpiński, Świat nazwany. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych wyrazów obcych i wyrażeń 
powszechnie stosowanych, www.adamkarpinski.pl.
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Поэтому содержание «давления» и «защиты» доминирует на самом вы-
соком уровне в польско-белорусских отношениях. Между тем, авторитаризм 
А. Лукашенко пытается найти единство для указанных собственностей и делает 
это успешно для общего блага11.

Такое положение вещей мы можем опустить. Мы должны не стоять ни на 
какой стороне. Политические, исторические проблемы стоит оставить историкам.

Итак, чем мы должны заниматься, организуя сотрудничество  
на уровне польского и белорусского университета?

Есть много тем. Их богатый реестр мы находим в т. ч., в программе Вос-
точного экономического конгресса в Белостоке, организованного 27–28 сентября 
2017 года. В нём упоминались многие проблемы. Вот некоторые из них:
1. Будущее агропродовольственной отрасли в Восточной Польше и Белоруссии. 

Влияние приграничного сотрудничества на развитие Польши и Белоруссии. 
Развитие отрасли. Виды агропродовольственной специализации региона Вос-
точной Польши и Белоруссии. Сильный сектор переработки сельхозпродукции 
стимулирует развитие сельского хозяйства. Между традицией и инновация-
ми — концепция инновационного продовольствия. Группы производителей 
фруктов и овощей.

2. Инновации в стратегиях Польши, Восточной Польши и Белоруссии. Для обеих 
сторон стал важным вопрос: Догоним ли мы мир? Ответ должен включать 
такие лозунги, как: предпринимательство, экономическое сотрудничество, 
бизнес-окружение. Европейские фонды и финансирование инвестиции.

3. Территориальное самоуправление в Белоруссии и Польше. Общественный ди-
алог в Восточной Польше. Экспорт и иностранные инвестиции. Эффективная 
адаптация к требованиям современного клиента. Финансирование развития 

11 В качестве доказательства может свидетельствовать увеличение национального валового дохода 
в 1990-2016 годах по сравнению с другими странами в млрд. $:

Страны 1990 2000 2010 2016

Россия 568 251,9 1476,3 1212,4

Польша 63,6 171,2 462,2 453,7

Украина 92,5 30,3 136,0 92,3

Белоруссия 19,6 10,8 56,1 45,1 в другом месте подают — 163,6 млрд. 
$; ВВП в 2016 году на человека — 4989,25 $

Литва 10,3 11,3 36,4 41,1

Латвия 9,8 7,9 24,1 27,5

См. www.ivanstat.com/pl/gni/by.html; дата доступа 2.06.2018.
Белоруссия — 9 507 миллионов жителей (2016). Первые упоминания о землях Белой Руси поя-
вились уже в средневековье. Янко из Чарнкова (1320–1387) определил этим названием Полоцкое 
княжество. В Республике Польши в XVI веке это название использовалось для описания земель, 
потерянных в пользу Москвы в войне 1558–1570 годов. В 1999 году в Белоруссии проживало 
395 000 поляков. 
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частных и семейных компаний. Польское и белорусское продовольствие — 
консолидация и экспансия.

4. Роль частных и инфраструктурных инвестиций в развитии восточных регио-
нов. Скрытый потенциал небольших городов. Качество жизни имеет значение.

5. Инвестиции в инфраструктуру и науку в здравоохранении. Кадровые ресурсы, 
экономика, миграции. Рынок труда в Белоруссии и Восточной Польше. Кла-
стеры12 и их роль в развитии экономики. Устойчивое развитие. Окружающая 
среда и технологии. Высшее образование и обучение. Женщины в экономике 
макрорегиона.

6. Региональные стратегии инноваций. Доминирующие отрасли и конкурентные 
преимущество — как их поддерживать и укреплять? Избирательные наци-
ональные специализации в политике развития регионов. Роль социального 
капитала.

7. Эффективная адаптация к требованиям современного клиента. Галереи, мага-
зины в центре. Исследования насчёт качества торговли. Как компании узнают 
потребности клиентов? Действительно ли «цена управляет»? Риск ценовых 
войн и их потенциальные последствия. Потребитель или организация — где 
находятся источники ценового давления? Клиент в поиске качества. Новые 
каналы и практики всегда самой дешёвой интернет-продажи. Цифровые кана-
лы дистрибуции мотором роста и конкуренцией для традиционной торговли. 
Региональность, натуральное и экологическое продовольствие. Соединение 
коммерческого и кулинарного концепта. Польские и белорусские бренды на 
полках. Сотрудничество поставщиков и дистрибуции.

8. Семейный бизнес в польской экономике и в традиционной социальной модели 
Восточной Польши. Рост — это вызов, то есть проблемы средних компаний 
с семейным родословием. Различия между поколениями в стиле управления. 
Революция или эволюция — молодые люди за рулём компании. Проблемы 
с правопреемством, его правовые и социальные аспекты.

9. Жилищное строительство в Польше. Демографические вызовы. «Жилище 
Плюс» и эволюция — шанс для молодых людей. Практика и реализация: роль 
самоуправления, правительства и девелоперов. Региональное разнообразие 
жилищного рынка. Экономические и социальные обусловленности.

12 Кластер — музыкальное понятие — многозвук, состоящий из звуков, расположенных близко 
друг к другу в музыкальном масштабе, сыгранных одновременно или разложенных во време-
ни, наслаивающихся. Используемый в современной инструментальной музыке. Кластер (анг. 
industrial, cluster, business cluster) — пространственно сосредоточенная (географически) группа 
предприятий, происходящих из одного и того же или смежных секторов, а также учреждений 
и организаций, связанных друг с другом сетью вертикальных и горизонтальных зависимостей, 
конкурирующих и взаимодействующих друг с другом. Предшественником концепции кластера 
является британский экономист Альфред Маршалл (1842–1924), который создал понятие т. наз. 
внешней экономии от масштаба (анг. external economies of scale), анализируя тенденцию пред-
приятий из производственных секторов в Англии к помещению в промышленных дистриктах 
вблизи конкурентов, поставщиков и клиентов. Они возникали в результате создания в данном 
районе группы специализированных поставщиков и получателей, развития местного рынка 
труда и протекания знания между предприятиями.
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10. Влияние приграничного сотрудничества на развитие Восточной Польши. 
Приоритетные цели: доступность, безопасность, культура. Большие инфра-
структурные проекты, сотрудничество по обеих сторонах Шенгенской зоны. 
Экономические последствия приграничных контактов в локальном и регио-
нальном масштабе. Будущее малого приграничного движения.

11. Предпринимательство, экономическое сотрудничество, бизнес-окружение. 
Технологические парки, кластеры и другие инструменты сотрудничества. 
Бизнес-услуги. Сотрудничество бизнеса и органов местного самоуправления. 
Экономический промоушен, региональный маркетинг — миссии, выставки, 
ярмарки, публикации. Барьеры на пути развития предпринимательства.

12. Инструмент комплексной поддержки для создания и развития молодых 
компаний в Восточной Польше. Наставничество, коучинг13 и другие специ-
ализированные услуги. Дружелюбная экосистема для стартапов14 — роль 
местных органов власти, университетов, экономического самоуправления. 
Профессор-бизнесмен15.

13. Теперь молодые люди? Проблемы с правопреемством. Правовые, деловые, 
финансовые и семейные аспекты. Возможные сценарии собственнических 
изменений. Фонд, биржа, отраслевой инвестор? Трансформации и отношения 
«владелец-инвестор». Типичные и альтернативные варианты. Поддержка 
консультантов и финансовых учреждений в процессе собственнических 
изменений.

14. Роль частных и инфраструктурных инвестиций в развитии. Почему это так 
сложно, когда должно было быть легко? Изменение настроения к компаниям. 
В Восточной Польше легче или сложнее наладить партнёрство между мест-
ными органами власти и бизнесом? Догнать Польшу и риски, которые стоит 
взять. Источники финансирования инвестиций.

15. Европейские фонды и финансирование инвестиций. Эффективные инвестиции 
в предпринимательство и креативность. Инфраструктурные проекты. Что 
будет после 2020 года? Экспорт и зарубежные инвестиции. Эффективность 
существующих инструментов промоушена и поддержки экспорта в новой 
интегрированной модели. Польская зарубежная экспансия — риски, опасения, 
поиски новых путей. Приоритетные направления экспансии — по мнению 
администрации и бизнеса. Китайский рынок — новые условия и возможности. 
Качество и дистрибуция, роль логистики и транспорта.

16. Качество жизни в небольших городах: зелень, зоны отдыха и что ещё? Роль 
местного самоуправления в реализации просемейной политики. Наследие как 

13 Коучинг — <анг. coaching=репетиторство, тренировка >. Интерактивный процесс развития 
посредством методов, связанных с психологией, реализированием решенного процесса для 
удовлетворения потребностей, который помогает отдельным лицам или организациям ускорить 
темп развития и улучшить эффекты действия, достижения цели. 
14 Недавно созданное предприятие, а также организация, ищущая для себя бизнес-модели.
15 Название «профессор–бизнесмен» — это создание новой действительности посредством 
университетского обучения с одновременным использованием содержания этого обучения 
в экономической практике. Охватывает оно все возможные профессии, напр. философ, который 
руководит лечебницей мировоззренческо-психиатрической терапии. 
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промоушен-способ — исторические, культурные и кулинарные маршруты. 
Финансирование инвестиций в качество жизни.

17. Направления развития системы здравоохранения в Польше. Новые правила 
для финансирования медицинских услуг из государственных средств — 
бюджет, единовременные выплаты, тендерные процедуры — обзор мнений. 
Система базового стационарного ресурсного обеспечения медицинских услуг. 
Карты потребности в медицинской помощи — каковы сценарии для региона? 
Первичная помощь, амбулаторное и стационарное лечение — как эффективно 
координировать уход за пациентами.

18. Транспорт, инфраструктура, торговля. Восточная Польша на пересечении 
трансконтинентальных маршрутов (Via Carpatia, Via Baltica, Новый шёлковый 
путь). Основные инвестиции в транспортную инфраструктуру макрорегиона 
(автомобильные и железные дороги). Планы, реализация, финансирование. 
Логистические центры в Восточной Польше и международная торговля. Со-
временная логистическая база. Востребованные проекты. Новые складские 
площади.

19. Энергетическая безопасность? Инвестиции и потребности. Ситуация в энер-
гетике в неурбанизированных районах. Возобновляемые источники энергии, 
распределенная энергетика, энергетические кластеры. Гражданская энерге-
тика и её влияние на качество поставки энергии.

20. Инновации, исследования и развитие. Как лучше всего финансировать ин-
новации? Система дотаций и её бюрократический характер, изменчивость 
и непредсказуемость инновационной деятельности. Сотрудничество корпо-
раций со стартапами. Измеримые преимущества для обеих сторон? Аксе-
лерация16 — как это делается? Поддержка для инноваций на разных этапах 
развития компании — как выбрать лучшую форму?

21. Просумент17 как комплексный клиент. Его потребности и предложение энер-
гетики. Услуги управления спросом. Аккумулирование энергии и электро-
мобили. Изменения на рынке тепла. Использование отходов в энергетике. 
Энергетические кластеры: местная мощь и местные потребности. Более 
дешевая энергия.

22. Кадровые ресурсы, экономика, миграция. Рынок труда. Демографические 
проблемы и стремления. Рабочие места, созданные инновационной эконо-
микой. Спрос на рабочую силу и миграция. Как удержать сотрудников? 
Профессиональное образование. Профессии будущего. Работник с Востока.

23. Устойчивое развитие. Окружающая среда и технологии. Механизм отбора 
охраняемых районов. Проекты в охраняемых районах и степень их защиты. 
Общие интересы и противоречия. Дружественная природе технология — 
инвестиции в соответствии с законом и окружающей средой. Экономика 
замкнутого цикла. Не так далёкое будущее.

16 Акселерация — <лат. aceleratio = ускорение>. Ускорение межпоколенческого развития.
17 Просумент — сочетание слов «производитель» или «профессионал» и «консумент». Консумент, 
принимающий участие в совместном создании и продвижению продукта любимой марки при 
одновременном производстве и потреблении товаров и услуг.
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24. Женщины в экономике макрорегиона. Женщины на руководящих постах. 
Причины неравенства между женщинами и мужчинами на пути по карьерной 
лестнице. Безработица женщин. Признаки явления, его причины, професси-
ональная активация.

25. Привлекательный Восток — туризм и спорт как шанс для региона. Восточ-
ная Польша — идеальное место для активного отдыха. Как использовать 
потенциал региона. Промоушен через спортивные ивенты18 с национальным 
и международным измерением. Бизнес-туризм как фактор инвестиционного 
привлечения регионов. Туризм как двигатель трансграничного сотрудниче-
ства — потенциал, шансы и угрозы.

26. Кластеры и их роль в развитии экономики. Кластеры как квинтэссенция 
предпринимательства и инноваций. Подведение итогов опыта. Хорошие прак-
тики. Будущее. Кластерная политика в декларациях правительства в пользу 
ответственного развития. Роль местных органов самоуправления и помощи 
ЕС. Цели для Национальных Ключевых Кластеров (KKK). Действительно ли 
помогают в международном соперничестве? Условия для развития кластеров 
в Восточной Польше. Специализации?

27. Высшее образование и обучение. Сотрудничество предпринимателей с уни-
верситетами и школами. Реализация исследовательско-развивающих проек-
тов. Реформа Говина, то есть Закон 2.0 в высшем образовании. Трансграничные 
и международные программы. Развитие профессионального образования 
и специализаций.

Со своей стороны, я бы предложил две темы исследований. Во-первых, 
проблема работы19. Особенно условия желания работы (эльзенбергизм) как сво-

18 Ивент — <анг. event> происшествие, событие, встреча, случай, гонки, соревнования.
19 Работа — <гр. έργον [ergon], έργασία [ergasia], πόνος [ponos]; лат. labor, opera, opus, negotium = 
работа, труд, мука, усилие, старание, предприятие, результат, продукт, борьба, трудный опыт>. 
Человеческая деятельность, трансформирующая окружающую его действительность и его са-
мого, чтобы удовлетворить его потребности. Цель здесь является представленным положением 
вещей. Работа — это система действий, то есть духовных, интеллектуальных и физических 
усилий, в которых есть этапы: 1. формулирования цели; 2. хода усилий (реализация, осущест-
вление принятой цели); 3. приобретения эффекта работы — материального и духовного, вместе 
с «молекулами индивидуальной духовности».

В просторечии работа понимается как физическое усилие. Если оно выполняется при машинах, 
это считается более человеческим и т.д. Поэтому физическая работа рассматривается как зло, 
необходимость, которую хотелось бы устранить. Замена физической работы умственной — это 
общественное повышение. Это стало основой принятия в воспитании того, что работа — это 
ценность. Она может ей стать, когда будет формой самореализации, когда через неё могут быть 
реализуемые ценности. Необходимо стремиться к поиску творческого удовольствия в выполнении 
работы. Конечно, это возможно постольку, поскольку внешние условия благоприятны. Однако 
их отсутствие не освобождает нас от вышеупомянутого обязательства.

Понимание работы, умение удовлетворять её, установление правильных целей, обладание 
волей, принуждающей вести себя в соответствии с поставленными целями — это, в частности, 
цель воспитания. Человек является социальным существом, и поэтому цели работы должны 
вытекать из формально-логических ценностей, переводимых на формально-символические. 
Этим, в свою очередь, даёт смысл, то есть осуществляет их, создавая теоретично-предметные 
ценности. Работа — это субъективизация окружающей среды и объективация субъекта. Это две 
стороны одного процесса. 
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При формулировании целей работы существует много примеров, в которых цели вытекали из 
антиценностей. Поэтому цель работы и сама работа — это не применять пытки к другому, чтобы 
заставить его быть послушным. Это также не присвоить себе результаты работы другого. Цель 
работы — социальная; поэтому она должна быть «прибылью» для общества и личности, которая 
её выполняет. Если одним работа приносит «прибыль», а другим «потерю», то цель работы — это 
антиценность. Её содержание раскрывается в семи главных грехах, которые «(…) христианский 
опыт начал различать вслед за св. Иоанном Кассианом и св. Григорием Великим. Их называют 
главными потому, что они порождают другие грехи, другие пороки. Это — гордыня, скупость, 
зависть, гнев, похоть, обжорство, лень или уныние. Катехитическая традиция напоминает 
также, что есть «грехи, взывающие к небу». Взывают к небу: кровь Авеля, содомский грех, плач 
народа, притесняемого в Египте, жалоба чужеземца, вдовы и сироты, несправедливость 
к работнику» (Катехизис Католической Церкви, Культурный центр, «Духовая Библиотека» 
Москва, 2001, с. 442).

Цели работы должны вытекать из ценностей, и среди них из самой высокой: человека, 
становящегося биологически-духовной личностью (А. Мицкевич), который растёт в своей идее 
человечности. Идея человека как наивысшей ценности требует подчинения целей работы идеи 
сохранения вида (антропный принцип). Следующие ценности — цели работы, составляющие 
иерархию: равенство и справедливость, сосуществующие в единстве со свободой и ответствен-
ностью. Справедливость применяется также к отношениям между народами. Современная 
задача — отменить неоколониальную эксплуатацию, используемую «богатыми» по отноше-
нию к «бедным»; единство человеческих личностей, обнаруживающееся в единстве измерений: 
а. горизонтального, то есть содержании прошлого, настоящего и будущего, б. вертикального, 
т.е. бесконечного открывания содержания отношений: я — ты, мы — вы, я — мы — вы — другие, 
в. области сосуществования, то есть выполнения вертикального содержания ценностей в семье, 
гмине, нации, государстве, человечестве; в единстве универсальной и национальной деятельности 
человека; г. «той стороны» и её реконструкции в ценности «этой стороны». В мышлении о нации 
не может быть никакой квалификации: лучшая — худшая нация, выше — ниже развитая и т.п., 
а также нация, «случайное общество». Такое различие является расизмом и фашизмом; само-
произвольное создание; общая эмансипация, включающая в себя частичные эмансипации: 
экономические, социальные, политические и духовные. Кроме того, ценностями являются: 
знаки, национальные символы и традиции; ребёнок; учитель, образование, патриотизм, 
польский язык, надежда, чувство миссии (работа — выполнение миссии); собственность: 
индивидуальная, частная, кооперативная, государственная — как эквивалентные ценности 
и ценности служебные перед другими; семья и родительская ответственность; родители 
и уважение к ним; воспитатель и старейшина; уважение к лучшим (аристократам).

Второй элемент работы — это её ход. Он обусловлен: уровнем технического развития, ка-
чеством социальных отношений, и в них типом собственности средств производства. Первый 
из этих поддаётся преобразованиям. От простого орудия с прошлого к производству орудия — 
самостоятельного производителя — робота. Этот «естественный производственный агент» 
(К. Маркс) меняет человека. Все больше «заводов без пролетариев, рабочих».

Поэтому некоторые, ограничивая понимание работы к деятельности, удовлетворяющей по-
требности жизни, провозглашают идею «конца работы» (Дж. Рифкин). Между тем, работа — это 
деятельность, позитивная и творческая активность по отношению к действительности. Мир — это 
мир человека. Поэтому каждое действие, в том числе работа, является актом самореализации. 
В прошлом работа была необходимым злом из-за низкого уровня техники. В настоящее время 
эта работа исчезает. Её место занимает свободное время. Но это не время «ничегонеделания». 
За это время также выполняется работа, только её цели — это не «биологические потребности 
жизни», а позитивная деятельность, в которой самореализуется человеческая личность.

Однако, это требует изменений в общественных отношениях и в них права собственности. 
Общественную потребность этих изменений выражается, например, в развиваемой в США 
«скрытой оплате» за социальную работу, заключающуюся в расширению налоговых льгот 
и других для т. наз. волонтёрства — развивающегося третьего сектора. Это возможно, потому 
что работа «естественного производственного агента» способна удовлетворить биологические 
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его рода способа совладания человеческой личности с самим собой, со своим 
свободным временем в условиях научно-технических революций20. Я думаю, что 
работа как ценность должна вызывать положительные реакции в человеческой 
личности; во-вторых, работа, являющаяся ценностью, должна конструировать 
некоторые вопросы необходимости. Поэтому работа должна стать моральным 

потребности человечества — т. н. потребности жизни. С этой точки зрения реорганизации тре-
буют институты перераспределения имущества, включая государство.

Наконец, третий элемент работы, её эффект, должен сначала удовлетворить биологические 
потребности человека, и только позже его высшие потребности. Это требование природы — 
primum vivere, deinde philosophari. В этом пространстве толпятся требования по адресу совре-
менного общества. В настоящее время опыт заключается в создании «неутолимого потребите-
ля» — на уровне его биологических потребностей. Это не человек нуждается в эффекте работы, 
а наоборот: производитель создаёт потребности у потребителя, заставляя его тем способом 
потреблять то, что производитель создал. Таким образом, производители владеют над жела-
ниями, над потреблением для самого потребления. Идея «неутолимого потребителя», homo 
rapax, становится предметом общественных отношений в целом. Это не только движущая сила 
соперничества в производстве, новаторстве, но и инструмент идеологического, политического, 
шире, культурного соблазнения. Ценою «обладания» конформизм, лицемерие накидывает опре-
делённые образовательные содержания. Создается среда, которая формирует удобную для себя 
духовность человеческих личностей, закрывая их в цепях мифа удовлетворения обладанием тем, 
что на самом деле никогда не будет в обладании; Напр., хорошее питание сегодня меняется ещё 
лучшим питанием завтра, а послезавтра… и т.д., в бесконечность.

Эффект работы всё чаще обнаруживает свою вторую, отрицательную сторону в политической 
и идеологической сфере. Всё больше становится инструментом становящегося оруэлловского 
общества.

«Неутолимый потребитель» является доктринёром, человеком, который осуждает правду 
на бесплодие, поскольку он освобождается от работы над нею. Он делает это, потому что он 
гордится истиной потребления. Он говорит: нет необходимости учиться, работать над своим 
духом. Я получил ведь всё (А. Мицкевич). Это состояние алиенации должно быть отменено.

Между тем работа, понимаемая целиком, в единстве выдающихся элементов: цель, ход работы 
и эффект, обогащают человека не только в биологической сфере. В ней есть постоянное позна-
вательное, моральное, эмоциональное и социальное обогащение. С этой точки зрения, воспита-
ние человека не может быть только подготовлением его к профессии. Способность выполнять 
одно действие является признаком одномерного человека, которого — всё больше — меняет 
естественный производственный агент. Воспитание к работе — это создание всестороннего 
человека, похожего на прежнего человека эпохи Возрождения, но на другом историческом уровне.
20 Научно-технические революции — возникшие в XX и продолжающие в XXI веке, преобразо-
вания общественной жизни, вызванные непосредственным применением науки в производствен-
ной деятельности, т.e. в большом количестве и качественно иные преобразования, вызванные 
изобретением, открытием новой реальности (напр. Интернет), инструментов, методов обмена 
и организации в общественной жизни, отличных от до сих пор существующих способов мышле-
ния, ценностей и методов создания культуры. Новость, особенность изобретений, открытий, 
т. н. теоретический каинотес (гр. xαιυστης [kainotes]=новость, особенность) является теорией 
и практикой существования и функционирования того, что до сих пор не было вечно под солнцем, 
что формируется только в точно определенном времени и месте естественного и общественного 
космоса, что меняет материальные условия, место, роль и содержание жизни человеческих лич-
ностей в их общественном бытии. В данный момент продолжаются три революции. 1. Постоянно 
заново формулирована квантовая механика, которая проникает внутрь атома, раскрывая его 
тайны. Это происходит в физических и химических науках. 2. Всё больше новых пространств 
представляет молекулярная революция. Она проникает в тайны жизни. Это происходит 
в биологии и химии. 3. Физика, сопряжённая с информатикой, позволяет всё вернее подражать 
человеческому мышлению. Оно раскрывает очередную, третью тайну — тайну мышления.
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элементом бытия в идее человечности21; таким образом, в-третьих, работа ста-
новится выше понятий блага, самого высшего блага, общего блага и красоты. 
Благо, самое высшее благо, общее благо и красота — её варианты22. Можно 
сказать, что работа может становиться углублением в синхронном восприя-
тии и расширением области человеческого сосуществования в диахронически 
формулируемом чтении «той стороны» и её реконструкции на «этой стороне».

Решение указанных проблем должно стать основой конкретизации для 
второй проблемы, а именно: необходимость реорганизации образовательных 
систем таким образом, чтобы предвиденные в них системы позволяли вос-
питанникам переходить от воспитания к самовоспитанию, от классического 
трудоустройства к самотрудоустройству, самоуглублению и самоукрупнению 
своей личности сосуществующей с другими в в-дело-вхождении.

Polish-Belarusian relations. Socio-economic and academic aspects
Abstract
The article presents Polish and Belarusian attempts towards the establishment of new economic 
reality following the dissolution of the Soviet Union and the Polish political transformation. Rich 
resources were gathered from the Białystok Eastern Economic Congress on September 27–28, 
2017. The article is related to the future of the food industry in Poland and Belarus, the impact 
of cross-border cooperation on the development of the two countries, and the development 
of the food industry branch. It also describes agricultural and food specialisations of Eastern 
Poland and Belarus. It is said that strong food processing industry stimulates the development 
of agriculture. The article indicates a need for innovation in Polish, East Polish, and Belarusian 
strategies. Both sides pose a question: will the areas catch up with the rest of the world? The 
answers are provided by entrepreneurship, economic cooperation, business environment.
Keywords: azimuths of the US foreign policy, proletarian leaders going bourgeoisie, 
dissolution of the Soviet Union, cooperation between Belarus and Poland, common good 
replacing goods of the elite.

21 Человечность — понятие, описывающее существенное содержание идеи человека, его этиче-
скую деятельность и доброту как таковую, конструируемую представленными здесь ценностями. 
В реконструкции понятия человечности я ссылаюсь на Симпликия, анекдот, иллюстрирующий 
намерение Платона (427–347 до н.э.), которое он выразил в обсуждении с Антисфеном (445–365 
до н.э.). Так вот Платон спросил Антисфена, видит ли он идею лошади, а Антисфен ответил, что 
он видит лошадь, но идеи лошади не видит (hippotes — как будто лошадности), на что Платон 
сказал, что это потому, что у него есть только один глаз, которым он может видеть лошадь, но 
у него нет другого глаза, чтобы взглянуть на идею лошади. См. Symplicjusz, In Arystotelis Cate-
gorias commentarium. См. Владимир Васильевич Бажан, Петро Сыдоровыч Дышлевый, Вален-
тин Сергеевич Лукьянец, Диалектический материализм и проблема реальности в современной 
физике, Наукова думка, Киев 1974. См. A.J. Karpiński, Świat nazwany. Słownik pojęć filozoficzno-
-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych, Wydawnictwo GSW, Gdańsk 
2017, www.adamkarpinski.pl.
22 См. J. Zubelewicz, Pojęcie wartości perfekcyjnej w aksjologii formalnej Henryka Elzenberga, https://
etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/download/744/698; дата доступа 2.06.2018 г. 


