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На протяжении большей части истории России балканские государства играли боль-
шую, порой даже определяющую роль в её внешней политике. Активное участие России в
политических процессах на Балканах началось в XVIII веке, в результате подписания Кю-
чук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров с Турцией, по которым нашей стране
предоставлялось право защиты христианского населения Османской империи [7]. В по-
следующие года, на протяжении XIX столетия и в начале XX века, Российская империя
всячески потворствовала независимости южных славян и греков: в результате Русско-Ту-
рецкой войны 1828-1829 годов начала свой путь к независимости Сербия [7], после Русско-
Турецкой войны 1877-1878 годов получили автономию Босния и Герцеговина и Болгария,
а независимость – Сербия, Румыния и Черногория [1]. Даже первый президент независи-
мой Греции, Иоанн Каподистрия, являлся в 1816-1822 годах министром иностранных дел
Российской империи [3].

Тесные отношения между Балканами и Россией сохранялись и в советский период.
Несмотря на то что они были осложнены независимой политикой Иосифа Броза Тито,
югославского лидера, и в ряде моментов позиции двух социалистических стран не схо-
дились, именно СССР в 1944 поддержал партизан-коммунистов и освободил Югославию
от немецко-фашистской оккупации [6], а в 1955-1985 годах товарооборот между СФРЮ
(также участвовавшей в деятельности СЭВ, хоть в него и не вступившей) неуклонно рос:
от 30,5 миллионов рублей в 1955 до 6089,2 миллионов рублей в 1985 [1].

Отношения современной Российской Федерации и стран Балканского полуострова оста-
ются сложными, и их нельзя охарактеризовать в одностороннем порядке: это и не дружба,
и не мир. Более того, всё зависит от конкретного государства, ибо если Сербия на Бал-
канском полуострове наибольше всех стремится к партнёрству с Россией, то Словения и
Румыния занимают, по большей части, антироссийскую позицию и соглашаются на раз-
мещение войск и военной инфраструктуры НАТО на своей территории.

Сербия традиционно остаётся главным партнёром России на Балканах, однако её поли-
тика имеет характерную «двойственность»: страна стремится как к сохранению контактов
с Москвой, так и к сближению с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом.
В 2022 году на выборах в стране победил нынешний президент А. Вучич и его политиче-
ский блок, однако в парламент под пророссийскими лозунгами прошло также множество
правоцентристских партий, усиливших свои позиции [2]. Это можно обусловить огромной
долей русофилов среди сербского населения. Сербское правительство, дабы сохранить на-
родную поддержку, просто не может отказаться от контактов с Российской Федерацией,
но при этом партия Вучича всё больше транслирует именно «прозападную» повестку, чем
и объясняется то, что Сербия всё ещё не присоединилась к антироссийским санкциям, но
при этом два раза голосовала в пользу антироссийских резолюций в ООН [2].

Словения на данный момент остаётся самой прозападной страной Балканского полу-
острова, которая поставляет Украине вооружение и занимает антироссийскую позицию в
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ООН. Это в том числе в интересах местного политического поля: за счёт таких Словенская
демократическая партия в последние годы заняла 27 депутатских кресел [2].

Болгария и Румыния, члены Североатлантического альянса, также отдаляются от Рос-
сии, одобряя размещение боевых групп НАТО и переходя к закупкам американского сжи-
женного газа. Болагрия одобрила проект Соединённых Штатов Америки о строительстве
Трансадриатического газопровода, проходящего через Грецию, чтобы получать энергоре-
сурсы из Азербайджана в обход России. [2]. Однако это вызывает недовольство значитель-
ной части русофильского населения.

Греция, также страна НАТО, больше сосредоточена не на налаживании контактов с
Россией, а на противостоянии с Турцией в Адриатике, но из-за этого растут её расходы на
вооружения. В такой ситуации страна не может позволить себе полностью поддерживать
санкционный режим против РФ и закупать американский сжиженный газ, а поэтому пра-
вительство Мицотакиса не отказывается от российских предложений по энергоресурсам и
даже соглашается платить за поставки российского газа в рублях [2].

Ситуация в Боснии и Герцеговине в отношении России остаётся столь же неоднознач-
ной, сколь и в Сербии, и здесь это вызвано серьёзным этническим разделением данного
государства. Босняки традиционно голосуют в Совете Европы за антироссийские санк-
ции, но внутри страны правительство и парламент не могут принять соответствующих
законов из-за противодействия русофильских сербов, населяющих целый регион – Рес-
публику Сербскую. Они оказывают серьёзное влияние на политические процессы в БиГ,
и президент Республики Сербской М. Додик продолжает сохранять тёплые отношения с
Москвой, в 2022 году даже встретившись с президентом РФ Владимиром Путиным на
полях Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) [4].

Таким образом, сейчас обстановку на Балканах никак нельзя назвать полностью бла-
гоприятной для России, но и присутствие НАТО в регионе можно оценивать как ощутимо
шаткое. В данной ситуации нашей стране, которая хочет сохранить плодотворные дипло-
матические и экономические контакты с Европой, нужно разработать новый комплексный
подход к Балканам и не ослаблять работу на этом внешнеполитическом направлении.

Преимуществами России в перспективе «возвращения на Балканы» являются сразу
несколько фактов, исходящих из приведённой выше аналитики. Всё ещё сильны пози-
ции русофильских групп населения в Сербии, Боснии и Герцеговине и Болгарии, и они
оказывают определённое влияние на свои правительства, чтобы не допустить окончатель-
ного разрыва контактов с Российской Федерацией. Географическая близость России к
Балканам, а также её выход к Чёрному морю позволяют ей быть одним из приоритет-
ных экспортёров энергоресурсов в данный регион, в чём его страны (например, Сербия,
Босния и Герцеговина, Греция и Болгария) определённо нуждаются. Кроме того, играет
свою роль неупомянутая выше репутация России в качестве одного из главных участников
миротворческого процесса на Балканах в 1990-х годах: именно российские войска, разме-
щённые в регионе, долгое время сдерживали этническое насилие в Боснии и Герцеговине,
а в Сербии они защитили аэродром Приштина от захвата албанскими ополченцами [5].

В сложившейся ситуации Россия может следовать трём важным направлениям, кото-
рые помогут ей укрепить свои позиции на Балканском полуострове:

1) Развитию энергетического и торгового сотрудничества с местными странами,
2) Работе с населением по культурному обмену, образовательным контактам и сохра-

нению связей с русофильскими диаспорами,
3) Участии в недопущении новых этнических конфликтов на Балканах посредством

международных площадок и переговоров с правительствами балканских государств.
Исходя из исследования, Россия имеет широкий спектр возможности улучшения от-

ношений со странами Балканского полуострова, серьёзный интерес в этом и даже под-
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готовленные позиции, которые необходимо умело использовать и развивать. В условиях
незаконченной конфронтации с Европейским Союзом и странами-участницами НАТО эта
задача не кажется простой, однако она необходима, поскольку Балканы – это один из
«мостов в Европу», и сохранение контроля над ним есть жизненно важный интерес Рос-
сийской Федерации.
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