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Окончание военного конфликта Речи Посполитой и Российского госу
дарства 1609–1618 годов было закреплено подписанием Деулинского пере
мирия, состоявшегося в селе Деулино возле Троице-Сергиева монастыря, 
осажденного войсками королевича Владислава Вазы. Представители Ре чи 
Посполитой и России условились прекратить военные действия и заключи
ли перемирие сроком на 14,5 года. Русские послы – псковский боярин Федор 
Шереметев, боярин Даниил Мезецкий и др. – вынуждены были согласить
ся на уступку Речи Посполитой смоленских и черниговских земель с горо
дами Смоленском, Белой, Дорогобужем, Черниговом, Нов город-Северским 
и др. Но своей основной задачи, овладения престолом Российского государ
ства, Владислав Ваза не достиг [1, c. 49].

Следует отметить, что если новгород-северские и черниговские земли 
были отданы под власть Польши, то смоленские земли вошли в состав ВКЛ. 
Королевич Владислав, ссылаясь на свое избрание в августе 1610 года рус
ским государем, продолжал именовать себя царским титулом и претендо
вать на российский престол [2, c. 185].

Деулинское перемирие является крупным политическим успехом Речи 
Посполитой в противостоянии с Российским государством. Восточная гра
ница Речи Посполитой отодвинулась далеко на восток, почти вернувшись 
к границам времен Ивана III. С этого момента и до перехода ливонских зе
мель к Швеции в 1622 году территория Речи Посполитой достигла своего 
максимального размера – 990 тыс. кв. км.

Важным последствием Деулинского перемирия для Речи Посполитой, 
и если конкретней, то для ее составной части – ВКЛ, являлось то, что на 
несколько десятилетий соединились в одно целое земли, ранее отторгну
тые Великим княжеством Московским. Присоединение такой территории 
с крупными торгово-ремесленными городами и податным населением спо
собствовало стабилизации экономического кризиса, переживаемого Речью 
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Посполитой. Финансовые проблемы XVII века для республики, склады
вавшиеся из ухудшения ее торгового баланса, вследствие понижения цен 
на сельскохозяйственную продукцию и растущей конкуренции были мно
гократно усилены разрушительными войнами [3, c. 141].

Временная стабилизация восточной границы позволила Речи Поспо ли-
той высвободить силы для борьбы со Швецией, которая с 1617 года пыта
лась овладеть ливонскими землями. Также стало возможным усиление во
йск на южной границе Речи Посполитой в связи с ухудшением и без того 
напряженных отношений с Османской империей [4, c. 223].

Отрицательным последствием войны для Речи Посполитой следует счи
тать усиление конфликта с казачеством. За время войны количество только 
реестровых казаков увеличилось до 40 тыс. Став значительной силой и осо-
знав это, казаки все чаще стали проводить свой собственный вектор поли
тики, зачастую разнящийся с направлением политики Речи Посполитой.

Следует отметить как негативное последствие то, что экспансию в Рос-
сийское государство и оккупацию войсками Речи Посполитой Московского 
Кремля россияне воспримут как унижение своей национальной гордости. 
Этот эпизод истории будет не раз служить оправданием для России в ее ин
тервенциях в Польшу [5, с. 9].

В 1613 году на Варшавском сейме в своем выступлении великий канцлер 
ВКЛ Лев Сапега, подводя итог основного периода войны с Россией, констати
ровал, что российский престол был утерян, а взамен Речи Посполитой доста
лись государственные долги, разоренное государство и вечная война с русским 
народом. К тому же «…на короля польского и на королевство его навлечено 
большое бесславие, позор, посрамление и прискорбное поношение» [6, с. 13].

Нерешенным оказался вопрос территориальных претензий. Россия, под
писав Деулинское перемирие, получила возможность сделать передышку 
после иностранной интервенции и внутренних неурядиц. Проведя военную 
реформу, Российское государство стало готовиться к интервенции в Речь 
Посполитую. Утрата своих восточных земель для Речи Посполитой стано
вилась вопросом недалекого будущего.
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Термин «импортозамещение» прочно вошел в лексикон жителей Бела-
руси. «Купляйце беларускае!», «Зроблена ў Беларусi», «Беларускае – самае 
маё» такими лозунгами выражается в стране борьба с «засильем импорта». 
Однако в результатах опросов, проведенных в рамках данного исследова
ния, наблюдается низкая степень заинтересованности в потреблении това
ров белорусского производства среди населения.

Каждый год Министерство торговли Республики Беларусь, изучив по
требности внутреннего рынка, представляет субъектам хозяйствования пе
речень и объемы производства импортозамещающих потребительских то
варов на будущий год.

Примером успешной реализации политики импортозамещения являет
ся Туровский молочный комбинат, производящий в широком ассортимен
те и крупном объеме традиционные итальянские сыры, пользующиеся вы
соким спросом на внутреннем рынке [3].

Однако, пойдя по пути импортозамещения, белорусские производители 
уже столкнулись с тем, что далеко не всегда достигается желаемый результат. 

Подтверждением вышесказанного является опыт ОАО «Витязь», выпу
стившего медицинский стерилизатор, который в несколько раз дороже рос
сийского. Поэтому данная продукция не нашла спроса в республике и не 
смогла заменить импортный аналог, несмотря на довольно высокие затра
ты на его производство. Также наглядным примером может служить попыт
ка организовать торговую сеть общепита «Белорусское бистро» в качестве 
альтернативы ресторанам «Макдональдс» [4].

Изучив результаты проведения политики импортозамещения за послед
ние 5 лет, была отмечена высокая доля неудачных попыток производства 
в стране аналогов импортируемой продукции.

Проанализировав причины подобной тенденции, были выявлены следу
ющие пути решения возникшей проблемы:

1. Улучшение проработки импортозамещающих проектов на стадии 
их планирования и подготовки, налаживание координации между 


