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Причерноморье – регион, обстановку в котором определяет множество кон-
фликтогенных факторов, делающих его нестабильным и потенциально 

взрывоопасным для всей Европы. Все же существуют определенные предпо-
сылки для достижения стабильности и обеспечения безопасности в регионе, к 
которым относится в т.ч. политическая диффузия, лежащая в основе процесса 
глобализации.

Политическая диффузия – механизм распространения инноваций, в россий-
ском научном дискурсе чаще всего характеризующий социально-культурные, а 
также этнические процессы в контексте глобализации. Особенностью диффу-
зионистского направления исследования инноваций является изучение меха-
низма распространения из инновационных центров влияния образцов организа-
ции или системы ценностей, а также процессов, результатов, последствий такого 
проникновения в иную среду.

Исследованием политики диффузии во второй половине ХХ в. занимались 
Джек Уокер, Вирджиния Грэй, Френсис и Уильям Берри, Эндр Карч, Грэм Бошей, 
Чарлз Шипен, Крейг Валден, Фабрицио Жилярди. Политика диффузии до сих 
пор воспринимается как сложный социальный феномен, нашедший выражение 
в сферах межгосударственных, межгрупповых и межличностных отношений. 
Растет число исследований в области государственной политики и сравнитель-
ной политики процессов транснациональной диффузии политики между госу-
дарствами [Gilardi 2012], диффузии между государственными органами [Graham, 
Shipan, Volden 2013], глобальной диффузии [Dobbin, Simmons, Garrett 2007].

Политическая диффузия может быть определена как процесс, посредством 
которого политический выбор одного субъекта оказывает влияние на полити-
ческий выбор другого. Фабрицио Жилярди, не оспаривая основные этимоло-
гические признаки понятия «диффузия» (проникновение, распространение), 
подчеркивает, что диффузия является в первую очередь следствием взаимозави-
симости различных субъектов [Gilardi 2015].

Мартино Магетти и Фабрицио Жилярди, решая проблему операционализации 
понятия «диффузия политики», предложили 6 различных показателей для изме-
рения механизмов диффузии: географическую близость, совместное членство 
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в организациях, успех политики, структурную эквивалентность в сетях, число 
предыдущих сторонников политики и торговые потоки [Maggetti, Gilardi 2015: 
93-94]. Анализ, проведенный по вышеназванным индикаторам, позволит дать 
оценку роли политической диффузии в обеспечении безопасности и сотрудни-
чества в Причерноморье.

Географическая близость – базовый, широко применяемый индикатор диффу-
зии. Специфика Причерноморья как региона определяется его географической 
привязкой к Черноморскому бассейну, где длительный период шли естествен-
ные процессы культурного взаимопроникновения, этнической ассимиляции, 
сопровождавшиеся войнами и конфликтами, формированием национальных 
государств с более чем 300-миллионным населением. 

Совместное членство. Наиболее значимой организацией Причерноморья явля-
ется организация Черноморского экономического сотрудничества, созданная еще 
в 1992 г., объединяющая 12 стран-участниц: Азербайджан, Албанию, Армению, 
Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, 
Украину и 13 стран-наблюдателей: Австрию, Беларусь, Германию, Египет, 
Израиль, Италию, Польшу, Словакию, США, Тунис, Францию, Хорватию, 
Чехию. В 2007 г. ЕС также получил статус наблюдателя. Взаимодействие осу-
ществляется в экологической, экономической, энергетической, транспортной, 
образовательной сферах, а также в области антитеррористической деятель-
ности1. Безусловно, мощнейшим внешним фактором является деятельность 
Европейского союза, отлаживающего свои инструменты влияния в регионе 
Причерноморья помимо ОЧЭС, не позволяющая данной организации стать 
политическим центром влияния в регионе, но широко использующая эконо-
мические и интеграционные связи с ней. Самым значимым событием стало 
принятие платформы для сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» 
(2011) и «Черноморской синергии» (2007) – интеграционного проекта, допол-
нения к политике «Европейского соседства» (European Neighborhood Policy). 
Таким образом Европейский союз стремится институционально подчинить 
себе ОЧЭС, против чего возражают Россия и Турция, настаивающие на равно-
правном партнерстве. Принципиальным отличием новых институциональных 
образований было определение в качестве общих целей развитие демократии и 
борьбу за права человека. 

Успех политики. Этому индикатору соответствует механизм обучения. Обучение 
успешным практикам и распространение позитивного опыта осуществляется 
в форме семинаров, тренингов, организации выставок и использования иных 
коммуникационных площадок. Одним из таких событий стал форум «Черное 
море 2016: Инвестиционное сотрудничество стран ЧЭС как фактор стабиль-
ности мировой экономической системы». Другой формой является реализация 
программ и проектов в области предпринимательской деятельности, таких как 
передвижные инкубаторы и технологические парки и обмен передовым опытом 
и знаниями между государствами – членами ОЧЭС. 

Структурная эквивалентность. В этом направлении принимаются меры по 
унификации стандартов организации управления посредством вовлечения в 
общеевропейские проекты, такие как «Совместная декларация о присоединении 
Черноморской транспортной сети к Трансъевропейской транспортной сети в 
рамках евро-азиатских транспортных связей» (2005), «Меморандум о взаимопо-
нимании по упрощению автомобильных грузовых перевозок в регионе ОЧЭС» 
(2002), «Декларация о сотрудничестве между ОЧЭС и ЕС» (2008), инициатива 

1 Организация Черноморского экономического сотрудничества. Доступ: http://www.mfa.am/ru/
international-organisations/BSEC (проверено 12.07.2016).
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«Как реализовать стандарты управления энергетикой в странах ОЧЭС», «Модель 
руководства по укреплению национальной системы уголовного правосудия в 
вопросах траффикинга в регионе Черного моря». Политическая диффузия наи-
более ярко выражена в программах ОЧЭС, направленных на реформирование 
системы государственного управления в странах-участницах и изменение их 
политических институтов, что отражено в таких документах, как «Совместная 
декларация об институциональном обновлении и эффективном управлении 
министров государств – членов ОЧЭС» (2007). Намеченные реформы касаются 
всей системы государственной службы и внедрения системы электронного пра-
вительства. 

Увеличение числа стран – наблюдателей ОЧЭС свидетельствует о росте их 
заинтересованности в усилении влияния на ситуацию в Причерноморье. Однако 
качественный скачок в геополитическом раскладе сил произошел после того, 
как регион попал в зону интересов Европейского союза. Число стран ЕС в 2004 г. 
увеличилось сразу на 10 новых участников, а в 2007 г. достигло 27. Когда Болгария 
и Румыния вступили в союз, это событие ознаменовало выход ЕС к Черному 
морю. Отношения между старыми и потенциальными странами – участницами 
ЕС должна была регулировать политика соседства Евросоюза1, продолжением 
которой становится проект «Черноморская синергия» [Забелин].

Катализаторами, ускоряющими распространение заимствований и инноваций, 
является миграция, а также туризм и торговля. Сотрудничество в таможенной 
сфере определил документ «Заявление руководителей таможенных администра-
ций государств – членов ОЧЭС» (2008). Совместная деятельность стран по эко-
номическому сотрудничеству и торговле координируется через создание рабочих 
групп, организацию выставок, проведение тренингов и семинаров. Наиболее 
привлекательным направлением сотрудничества является создание в будущем 
зоны свободной торговли в Причерноморье, а в ближайшей перспективе – со-
здание благоприятного режима для торговли в этом регионе.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Стабилизирующим факто-
ром для региона Причерноморья является процесс европеизации всех сфер 
жизни, реализация общей политической цели – сближения с Европейским 
союзом, который всемерно этому процессу содействует. Гетерогенность, если 
развитие пойдет эволюционным путем, может еще долго оставаться сущ-
ностным отличием стран – участниц ОЧЭС. Однако все указывает на то, что 
политические элиты стран Причерноморья, выбирая курс на евроинтегра-
цию, открывают дорогу «европейским ценностям». Именно они в будущем 
будут способствовать появлению нового качества гомогенности структуры 
стран Причерноморья. Россия хотя и не играет ключевую роль в этих процес-
сах, но имеет возможность выстраивания горизонтальных связей со странами 
ОЧЭС и ЕС в рамках «Черноморской синергии», что поможет ей в преодо-
лении режима санкций и противодействии политике блоковой изоляции со 
стороны НАТО. 
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Abstract. The article discusses the mechanisms of influence of political diffusion on contemporary issues of security 
and cooperation in the multiethnic Black Sea region in the context globalization process. For analysis, we used the theory 
of diffusion of innovation, selected indicators, allowing operationalizing the political diffusion concept. The author concludes 
that the process of Europeanization of all spheres of life in the countries of the region, the spread of European values, and 
formation of new governance structures according to European standards can be a stabilizing factor for the Black Sea 
region.
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