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А. Ю. ТИМОФЕЕВ

БАЛКАНЫ КАК ОБЪЕКТ  
ИНТЕРЕСОВ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ  
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье анализируется путь, которым Балканский полуостров из зоны 
экономической конкуренции крупных европейских держав превратился в аре-
ну боевых действий. Особое внимание посвящено роли младшего партнера 
нацистской Германии – фашистской Италии в превращении империалистиче-
ской авантюры в Албании в фактический фитиль в разжигании империалисти-
ческой войны на Балканах. Впрочем, не малую роль в подталкивании региона 
к войне играли и государства Западной Европы. Например, в 1935 г. Франция, 
Англия и Чехословакия могли суммарно выкупить лишь 25% урожая зерновых 
Югославии по мировым ценам, в то время как Германия оказалась способна 
выкупить 60% урожая по ценам на 30% выше мировых, при условии кредит-
ной клиринговой сделки. В этих экономических реалиях блоковые договорен-
ности Малой (Югославия, Румыния, Чехословакия) и Балканской (Югославия, 
Румыния, Греция, Турция) Антанты теряли свою актуальность, а Франция и 
Англия стремились перевести конкуренцию во внеэкономическую плоскость. 
Балканы заранее рассматривались военными экспертами как территория, 
подходящая для развязывания партизанских операций против центральноев-
ропейских государств, которые могли овладеть полуостровом, опираясь на 
экономические связи и военное превосходство. Пытаясь остановить скатыва-
ние важной сырьевой базы к войне, Германия стала выстраивать сеть военных 
договоров с балканскими государствами, что сделало конкуренцию великих 
держав в регионе еще более напряженной. Непосредственным триггером к на-
чалу войны стало насильственное принуждение Белграда к изменению своего 
статуса с нейтрального на союз с III рейхом. События после этого шага при-
вели к государственному перевороту проанглийски настроенных офицеров 
и неизбежному вооруженному вмешательству Германии. Результатом стало 
военное поражение Югославии, Греции и скрывавшихся за линией обороны 
балканских союзников британских войск. Сотни тысяч жителей Балкан, в пер-
вую очередь сербы, евреи и греки в ходе нескольких лет тяжелой оккупации 
полуострова заплатили жизнями за вооруженное соперничество мировых дер-
жав на Балканах.
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англо-германское соперничество, военная история Балканского полуострова.

Alexey Timofeev 
THE BALKANS AS AN OBJECT OF INTERESTS OF THE GREAT 

POWERS IN THE FIRST MONTHS OF THE SECOND WORLD WAR

The article analyzes the way in which the Balkan Peninsula turned from a zone 
of economic competition of major European powers into an arena of hostilities. 
Particular attention is devoted to the role of Nazi Germany’s junior partner, fascist 
Italy, in turning the imperialist adventure in Albania into an actual wick in fomenting 
an imperialist war in the Balkans. The Western states also played a significant role 
in pushing the region towards war. For example, in 1935, France, England, and 
Czechoslovakia could only buy 25% of Yugoslavia’s grain crop at world prices in 
total, while Germany was able to buy 60% of the crop at prices 30% higher than 
world prices, subject to a credit clearing transaction. In these economic realities, the 
block agreements of the Little (Yugoslavia, Romania, Czechoslovakia) and Balkan 
(Yugoslavia, Romania, Greece, Turkey) Entente lost their relevance, and France 
and England sought to transfer competition to a non-economic plane. The Balkans 
were considered in advance by military experts as a territory suitable for unleashing 
guerilla operations against the Central European states, which could take possession 
of the peninsula, relying on economic ties and military superiority. In an attempt to 
stop the slide of an important resource base to war, Germany began to build a network 
of military treaties with the Balkan states, which made the competition of the great 
powers in the region even more intense. The immediate trigger for the start of the 
war was the forcible compulsion of Belgrade to change its status from neutral to an 
alliance with the Reich. Events after this move led to a coup by pro-British officers 
and the inevitable armed intervention of the Reich. The result was the military defeat 
of Yugoslavia, Greece and the British troops hiding behind the defense lines of the 
Balkan allies. Hundreds of thousands of inhabitants of the Balkans, primarily Serbs, 
Jews and Greeks, paid with their lives for the armed rivalry of world powers in the 
Balkans during several years of heavy occupation of the peninsula.
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В начальный период Второй мировой войны страны Балканско-
го полуострова находились на периферии конфликтных зон Европы. 
Нацистская Германия не видела на Балканах «перспективных терри-
торий» для территориальных притязаний, считая Юго-Восточную Ев-
ропу сырьевым «подбрюшьем» Центральной Европы, имеющим зна-
чение для экономической экспансии германского капитала. Интерес 




