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Введение
Введение

История стран Балканского полуострова, в том числе вза- 
имо отношения  между  народами,  населявшими  этот  субре-
гион, насчитывает более 2,5 тысячи лет: от ахейцев, дорийцев 
(эллинов),  иллирийцев  и  фракийцев  вплоть  до  современных 
национальных государств — членов НАТО и ЕС. 

Эта история,  как,  впрочем,  и  история  всего  человечества, 
представляет  собой  в  значительной  степени  череду  войн 
и  конфликтов,  разделенных  достаточно  непродолжительны-
ми периодами мира, отягощенными, как правило, различного 
рода политико-экономическими (включая религиозные) конф-
ликтами. 

История взаимоотношений народов Балкан (древних и со-
временных)  как  между  собой,  так  и  с  окружающим  миром, 
на первый взгляд, напоминает гоббсовскую войну «всех про-
тив всех». 

Некую упорядоченность и осмысленность ей придает лишь 
рассмотрение всех процессов в контексте идей, на основе кото-
рых народы и государства-лидеры, действовавшие в регионе, 
пытались  выстроить  определенное  глобальное  политическое 
пространство и включить в этот процесс соседние народы. 

В этом случае становятся понятными общая динамика и на-
правление международных процессов, протекавших в  субре-
гионе. Все эти народы практически на всех этапах своей ис-
тории были участниками, как пассивными, так и активными, 
определенных имперских,  глобалистских проектов, подчиня-
ясь  первоначальному  импульсу,  исходившему  от  носителей 
этих  космополитических  идей.  Данная  историческая  логика 
просматривается в участии балканских автохтонов (фракийцев 
и иллирийцев) в Троянской войне, противоборстве греческих 
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городов-полисов с Персией, попытках Македонии построить 
эллинистическую империю. 

Затем на Балканы приходит Рим как носитель новой циви-
лизационной идеи, ему в регионе наследует Византийская им-
перия. В результате цивилизаторской деятельности Восточной 
Римской империи значительная часть народов Балкан, в пер-
вую очередь пришедших на полуостров в результате великого 
переселения  народов  IV–VII  вв.  славян,  получает  собствен-
ный  письменный  язык  и  культуру,  создает  свои  феодальные 
государственные образования, в целом впервые осознает себя 
субъектом  в  определенной  системе международных  отноше-
ний. Вторжение на Балканы турок-османов, носителей новой 
имперской идеи, создавшей великую империю, прервало этот 
процесс  и  сформировало принципиально иное  политическое 
пространство, в рамках которого местные христианские наро-
ды вынуждены были существовать 500 лет.

В этот период, весьма непростой для большинства балкан-
ских народов,   возникли их особый ментальный тип и поли-
тическая культура, во многом непохожая на традиционную за-
падноевропейскую. Вместе с тем достаточно тяжелые условия 
существования способствовали этнической консолидации бал-
канских народов, совместная политическая борьба и противо-
действие ассимиляции стали благодатной почвой для создания 
новоевропейских  наций  и  их  последующей  государственной 
консолидации. 

По  мере  ослабления  османского  имперского  проекта,  на-
чиная с XVII века, Западная Европа, в первую очередь в лице 
империи Габсбургов, совместно с Россией, всё более осозна-
ющей  свою  глобальную миссию  в  отношении  православной 
европейской Турции, начинают совместную борьбу за вытес-
нение османов из Европы. 

При этом, разумеется, Россия считала себя в большем пра-
ве присоединить к своему державному проекту православные 
балканские народы, нежели Запад в лице Австрийской импе-
рии. В результате этой политической «дружбы-вражды» двух 
10
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империй (с участием Франции и Англии) сформировалась по-
литическая элита балканских народов, перед которой возник 
непростой  вопрос,  какой  из  двух  проектов,  российский  или 
европейский, выбрать после обретения национальной незави-
симости. 

Несмотря  на  то  что  Россия  внесла,  пожалуй,  решающий 
вклад в дело освобождения народов Балкан от османов, после 
Берлинского  конгресса  практически  все  новообразованные 
балканские  государства  (Сербия — до  1903 г.)  выбрали ори-
ентацию  на  Запад,  считая  его  систему  более  прогрессивной 
и динамичной. 

Крах империй после Первой мировой войны привел к появ-
лению новой блоковой системы на Балканах, которую держа-
вы-победители (Англия и Франция) использовали в качестве 
стабилизирующей силы по поддержанию status quo в регио-
не и противодействию распространению коммунистических 
идей и практик («мировая революция») со стороны СССР. 

Следуя в фарватере англо-французской политики в Европе 
в межвоенной период, Малая и Балканская Антанты, однако, 
оказались сметены политическим кризисом 1938 года и жела-
нием либерально-демократического Запада умиротворить гер-
манский реваншизм. 

В  течение  всего межвоенного  периода  именно Советский 
Союз выступал последовательным сторонником создания сис-
темы  коллективной  безопасности  и  лишь  события  1938 года 
заставили его переориентировать свою внешнюю политику. 

В этот же период СССР продолжал работу по созданию 
и  консолидации  деятельности  коммунистических  партий, 
в том числе и на Балканах. Однако в условиях жестких авто-
кратических режимов в регионе эта работа не была в пол-
ной мере успешной, за исключением Югославии и Греции. 
Вместе с тем победа СССР во Второй мировой войне созда-
ла максимально благоприятные условия для распростране-
ния влияния советского социалистического проекта на Бал-
канах. 
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Вплоть до конца 1980-х годов Запад вел активную работу, 
противодействуя  распространению  и  укреплению  мирового 
социализма, в том числе в регионе ЦВЕ. В результате СССР 
капитулировал  и  практически  без  сопротивления  отдал  всё 
свое восточноевропейское наследство в распоряжение нового 
глобального гегемона, признав тем самым его доминирующую 
роль в Европе. 

В  отсутствие  альтернативы  все  государства ЦВЕ  в  целом 
на приемлемых для них условиях стали частью нового евро-
пейского  глобального  проекта,  передав  значительную  часть 
своих суверенных полномочий Брюсселю (ЕС) и Вашингтону 
(США, НАТО). 

В  настоящее  время  вести  речь  об  их  правосубъектности 
в рамках новой глобальной структуры можно лишь с учетом 
абсолютно  полного  соответствия  их  национальной  внешней 
политики согласованной общей стратегии ЕС и НАТО по от-
ношению  к  остальному  миру.  Более  того,  многие  современ-
ные балканские государства — Румыния, Болгария, Северная 
Македония, Греция, Албания — являются наиболее активны-
ми критиками России и ее исторического наследия, выступая 
с позиции активного участия в борьбе с ней по всем азимутам, 
что, как правило, адекватно конвертируется Брюсселем и Ва-
шингтоном в значительную экономическую помощь и полити-
ческую поддержку. Сейчас, как и прежде, Балканы видят себя 
лишь частью и исполнителем некой новой глобальной иници-
ативы, в данном случае основанной на так называемых либе-
ральных ценностях и практиках.



Учебное издание

Кириллов Виктор Борисович
Буланникова Юлия Александровна

Международные отношения 
и внешняя политика Балканских стран
XVI – первая четверть XXI в.

Шеф-редактор И.Ю. Окунев
Заведующая редакцией Л.С. Жирнова
Выпускающий редактор Т.Н. Петрова
Компьютерная верстка В.С. Поляничева
Художественное оформление обложки А.Г. Киров
Допечатная подготовка А.О. Бирюков

Подписано в печать 10.06.2025. 
Формат 60×84 1/16.
Усл. печ. л. 39,6. Заказ

Издательский дом МГИМО 
119454, Москва, пр. Вернадского, 76
mgimo.ru/id; id@inno.mgimo.ru

Отпечатано в производственном отделе
Издательского дома МГИМО МИД России
119454, Москва, пр. Вернадского, 76
mgimo.ru/id; print@inno.mgimo.ru


