
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2018

Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2018. Т. 15. Вып. 2

312 https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2018.213

УДК 001.38

Хубецова Залина Федоровна
Санкт-Петербургский государственный университет 
Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9 
z.khubetsova@spbu.ru

Российские научно-образовательные школы 
журналистики как часть мирового научного 
и образовательного процесса
Для цитирования: Хубецова З. Ф. Российские научно-образовательные школы журналистики 
как часть мирового научного и образовательного процесса // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Язык и литература. 2018. Т. 15. Вып. 2. С. 312–326. https://doi.org/10.21638/11701/
spbu09.2018.213

Статья посвящена проблеме популяризации российских научно-образовательных 
школ журналистики как важной части мирового научного и образовательного процес-
са. На основе анализа мнений представителей ведущих российских вузов, осуществля-
ющих подготовку журналистов, автор делает вывод о корректности применения от-
носительно российской практики исследования журналистики понятия «научно-обра-
зовательная школа», так как в России наука о журналистике традиционно развивалась 
в недрах образовательных учреждений, и о важности популяризации уникального оте-
чественного опыта научно-исследовательской и образовательной деятельности в сфе-
ре журналистики. В  качестве примера научно-образовательной школы, обладающей 
такими необходимыми для признания в российской и зарубежной академической сре-
де характеристиками, как наличие устоявшихся направлений научных исследований 
под руководством известных ученых и с участием известных ученых; образовательных 
программ по соответствующему профилю; комплексного учебно-методического обес-
печения образовательного процесса (учебно-программной и  учебно-методической 
документации); значительного контингента обучающихся; программ аспирантуры 
и докторантуры и соответствующих научной специальности диссертационных сове-
тов; научных журналов, публикующих результаты исследований по соответствующему 
профилю, рассматривается российская школа политической журналистики. Подробно 
исследуется вклад Петербургской научно-образовательной школы политической жур-
налистики в развитие отечественного журналистского образования и соответствую-
щей отрасли научных исследований. К числу достижений ученых Высшей школы жур-
налистики и  массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета автор относит: разработку понятийного аппарата и определение содержания 
отрасли научных исследований, посвященных политической журналистике; внедрение 
в учебные планы подготовки журналистов специальной учебной дисциплины — «По-
литология журналистики», которая позиционируется как особая разновидность со-
циальных теорий журналистики; открытие программы магистратуры по профилю 
«Политическая журналистика» и проведение защит кандидатских и докторских дис-
сертаций по научной специальности «Журналистика» с присвоением ученых степеней 
по политическим наукам; издание учебника для вузов «Политическая журналистика» 
(с грифом УМО по журналистике) и реализацию научных проектов по соответствую-
щей проблематике, проведение тематических конференций и выпуск сборников науч-
ных трудов, посвященных политической журналистике.
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Идея популяризации отечественных научно-образовательных 
школ журналистики в оценках представителей академического 
сообщества

В феврале 2017 г. на факультете журналистики МГУ прошла международная 
научно-практическая конференция «Журналистика в  2016  г.: творчество, про-
фессия, индустрия». Одним из  знаковых мероприятий конференции стало засе-
дание секции «Научно-образовательные школы журналистики в России: сегодня 
и завтра», организованной институтом «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» (ВШЖиМК) СПбГУ по программе сотрудничества Московского 
и  Петербургского университетов. Участники секции, представлявшие ведущие 
российские научно-образовательные центры по журналистике, были приглашены 
к размышлению над следующими дискуссионными вопросами:

 • Каковы основания для присвоения статуса научно-образовательной школы?
 • Какие направления развития теории журналистики в России можно считать 

научной школой?
 • Что из  научного наследия советского прошлого сохраняет свою актуаль-

ность и ценность? С чем следует расстаться?
 • Какие идеи и труды отечественных исследователей заслуживают признания 

в мировом научном сообществе?

Автор данных строк как один из организаторов секции и ее постоянный участ-
ник имеет уникальную возможность систематизации мнений, высказанных участ-
никами дискуссии в процессе осмысления идеи изучения и популяризации отече-
ственных научно-образовательных школ журналистики. Это позволит определить 
общие контуры сложившегося в России журналистского исследовательского дис-
курса и успешно вписать в него знания о российской школе политической журна-
листики, которой, собственно, и посвящена данная статья.

Принципиальное замечание о состоятельности идеи описания и популяриза-
ции научно-образовательных школ журналистики в России было высказано про-
фессором СПбГУ В. А. Сидоровым. По его мнению, «вопросу о научных школах не-
избежно сопутствует другой, к сожалению, все еще возникающий в академической 
среде, — есть ли наука о журналистике» [Сидоров 2017: 427]. В очередной раз от-
вергая сомнения скептиков в состоятельности научных претензий журналистики, 
исследователь отмечает:

«Существует не только научное знание о журналистике, то есть ее анализ со сто-
роны филологии, истории, философии и пр., но и научная самоидентификация жур-
налистики <…>. Наука о журналистике, если дистанцироваться от внутридисципли-
нарного / межкафедрального дробления, выступает в единстве двух начал — истории 
и теории журналистики» [Сидоров 2017: 427].
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Утвердительно ответив на вопрос о наличии у журналистики статуса само-
стоятельной отрасли научного знания и описав структуру этого знания, ученый 
тем не менее подчеркнул неоднозначность трактовки вопроса о научных школах:

«…наличие научных школ в  журналистике не выглядит несомненным, потому 
что небезызвестная зависимость медийной практики от социально-политической 
тектоники все же позволяет задаваться вопросом, насколько возможна преемствен-
ность в теории дисциплины, которая призвана обеспечивать формирование измен-
чивых профессиональных параметров журналистской деятельности» [Сидоров 2017: 
427–428].

Иную точку зрения высказал еще один исследователь из СПбГУ, профессор 
С. Г. Корконосенко: «Существование в  России научно-образовательных школ 
журналистики не вызывает сомнений» [Корконосенко 2017: 419]. Ученый под-
черкнул, что применительно к российской практике корректнее говорить не о на-
учных, а  именно о  научно-образовательных школах журналистики. Этому есть 
логическое объяснение:

«Для нашей страны характерно рассматривать симбиоз науки и образования, по-
скольку традиционно наука развивается на университетских кафедрах, а не в автоном-
ных исследовательских институтах, подобных, например, Institute of Communications 
Research У. Шрамма в США» [Корконосенко 2017: 419].

Какие структурные образования могут претендовать на звание научно-об-
разовательных школ — вот один из главных вопросов, на который, по мнению 
Корконосенко, нужно дать непротиворечивый ответ. Ученый подчеркивает:

«Ошибкой было бы соотносить их (научно-образовательные школы.  — З. Х.) 
с  учебными заведениями в  целом или факультетами, как это нередко происходит. 
С одной стороны, наличие организации и штата сотрудников само по себе не обес-
печивает достижения высоких научных результатов и их признания исследователь-
ским сообществом. С другой стороны, на статус школы могут претендовать отдель-
ные кафедры или даже внутри- или внекафедральные коллективы» [Корконосенко 
2017: 420].

Атрибутами научно-образовательных школ, подчеркнул Корконосенко, мож-
но считать: устоявшиеся направления научных исследований под руководством 
известных ученых и с  участием известных ученых; соответствующие профилю 
образовательные программы, имеющие учебно-методическое обеспечение (учеб-
ники и  учебные пособия); значительный контингент обучающихся; программы 
аспирантуры и докторантуры, соответствующие научной специальности диссер-
тационные советы; научные журналы.

Другие участники дискуссии в своих выступлениях продемонстрировали по-
нимание научно-образовательных школ как научное и педагогическое наследие 
и целых факультетов, и отдельных кафедр, и внекафедральных коллективов, за-
нимающихся разработкой четко очерченного круга вопросов.

Например, исследователь из Южного федерального университета профессор 
Е. В. Ахмадулин провел прямые параллели между отечественными научно-обра-
зовательными школами журналистики и образовательными учреждениями:
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«Научно-образовательные школы журналистики в  России <…> возникли срав-
нительно недавно: в  50-е годы прошлого столетия были открыты факультеты 
в Московском, Ленинградском и Уральском университетах, в 60-е — отделения жур-
налистки в Дальневосточном, Воронежском и Ростовском университетах. Формату 
научно-образовательной школы <…> соответствовали только факультеты журнали-
стики МГУ и ЛГУ» [Ахмадулин 2017: 413].

Анализируя актуальное состояние отрасли, ученый подчеркнул: 

«…лучшие научно-образовательные школы журналистики (МГУ, СПбГУ) нахо-
дятся в поиске новой образовательной парадигмы, ориентированной на спрос рабо-
тодателей и технологические новации» [Ахмадулин 2017: 414].

Также институциональный принцип формирования научно-образователь-
ных школ журналистики представила в  своем докладе профессор из  Байкаль-
ского государственного университета И. Н. Демина. По ее мнению, в Восточной 
Сибири в  настоящее время идет формирование самобытной научно-образова-
тельной школы, частью которой является научно-образовательная деятельность 
Байкальского государственного университета [Демина 2017: 418].

Идея поиска новой образовательной парадигмы и сохранения научных тра-
диций в  профессиональной подготовке журналистов нашла свою развернутую 
трактовку в выступлении профессора СПбГУ М. А. Бережной:

«Усиление прагматических аспектов в университетском журналистском образо-
вании, ориентация на текущие потребности работодателей, разделение исследова-
тельской и практической составляющей в деятельности преподавателей способству-
ют разрушению многолетних содержательных и  организационных связей теории 
и практики журналистики, которые являются основой формирования и жизнеспо-
собности научно-образовательной школы. Феномен такой школы составляют еди-
ное понимание коллективом профильной кафедры целей и принципов подготовки 
журналистов, взаимосвязь приоритетных научных направлений и  методических 
разработок, системность, преемственность образовательных программ, постоянная 
публичная и практическая апробация результатов подготовки» [Бережная 2017: 414].

По мнению ученого, именно профильные кафедры могут претендовать на 
роль флагманов в формировании научно-образовательных школ. Одну из таких 
школ — школу кафедры телерадиожурналистики (радио и телевидения) СПбГУ, 
которая формировалась в активном взаимодействии с Ленинградской студией ТВ 
и Ленинградским радио, — и представляет сама Бережная.

Примеры развития научно-образовательных школ журналистики внекафед-
ральными научными коллективами были приведены исследователем из Белгород-
ского госуниверситета профессором А. П. Короченским. К настоящему времени, 
по оценкам ученого, «оформилось основное направление научных исследований 
<…>: дискурсология и  медиакритика современных средств массовой информа-
ции» [Короченский 2017: 421]. Также внекафедральный принцип формирования 
российских научно-образовательных школ поддержали исследователи из СПбГУ 
И. Н. Блохин (представил социологическое направление в  изучении и  препода-
вании журналистики [Блохин 2017: 416]), А. Н. Гришанина (высказалась в поль-
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зу оформления в  теории журналистики особого направления, основанного на 
психологическом изучении журналистики [Гришанина 2017: 417]), Т. И. Краснова 
(описала направление медиадискурсивных исследований как компонент россий-
ской теории журналистики [Краснова 2017: 422]) и др.

К сожалению, ограниченный формат мероприятия не позволил обсудить 
все аспекты заявленной организаторами проблемы. Именно поэтому, как видно 
из  проведенного анализа, сами идеи, составляющие суть научно-образователь-
ных школ, имена исследователей, возглавляющих значимые научные направле-
ния, перспективы сотрудничества с зарубежными исследователями и методы по-
пуляризации достижений российской науки о журналистике за рубежом остались 
за рамками дискуссии. Главным итогом работы секции можно считать достиже-
ние представителями ведущих отечественных центров подготовки журналистов 
консенсуса по вопросу о наличии в России уникальных научно-образовательных 
школ, которые могли бы обогатить мировую науку, и о необходимости проведе-
ния целенаправленной работы по их описанию и популяризации, ибо «россий-
ские специалисты самым активным образом участвовали в формировании науч-
ного знания о прессе и нередко шли по непроторенным путям» [Корконосенко 
2016].

История становления и концептуальные основания российской 
научно-образовательной школы политической журналистики

К числу научных направлений, по которым отечественные исследователи «шли 
непроторенными путями», можно отнести политическую теорию прессы. Сила 
этой теории объясняется тем, что для российской социальной практики полити-
ческий аспект функционирования прессы долгое время был определяющим. Со-
ветская власть, считавшая организацию печати делом государственной важности, 
сумела поднять престиж журналистики на невиданную ранее высоту. «Большеви-
ки первыми в истории ввели газету и радио действительно в общенациональный 
государственный оборот посредством всеобщей подписки и электрификации всей 
страны» [Пешков 1999: 344], поэтому и  профессиональной подготовке журнали-
стов уделялось много внимания.

Известно, что в  СССР первые специализированные журналистские учебные 
заведения были открыты в  1930-х годах. Подготовка журналистов в  вузах стала 
осуществляться в 1940-х годах [Корконосенко 2004: 18]. А уже в 1949 г. появилась 
первая в стране аспирантура по научной специальности «Журналистика» — под-
готовку научных кадров по журналистике стало осуществлять отделение журна-
листики филологического факультета Ленинградского университета им. А. А. Жда-
нова.

Если за рубежом (в первую очередь в США) журналистское образование носи-
ло практико-ориентированный характер, а в исследованиях деятельности прессы 
доминировали прагматические аспекты, то в СССР существовала традиция кон-
цептуального осмысления роли и назначения прессы. Теория советско-партий-
ной печати стала отражением взглядов на прессу К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Лени-
на и обусловленной этими взглядами социальной практики.
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Первые работы по систематизации наследия классиков марксизма-ленинизма 
появились в  середине 1950-х годов. В  ЛГУ теоретические основы изучения роли 
журналистики как фактора политической борьбы и  участника политико-власт-
ных отношений были заложены в трудах А. Ф. Бережного [Бережной 1956; 1960], а 
в МГУ — С. М. Гуревича [Гуревич С. М. 1958]. Характерно, что истоки отечествен-
ной политической теории журналистики были погружены в  глубокий историче-
ский контекст, и лишь в середине следующего десятилетия стали формулироваться 
исследователями в явном виде (см., например: [Бережной 1966]).

В 1960–1970-х годах общая теория журналистики получила в своем развитии 
настолько сильный импульс, что стала претендовать на самостоятельный и неза-
висимый от истории журналистики научный статус. Связано было это с важными 
изменениями социальной среды журналистики. К тому времени идея использова-
ния печати как орудия классовой борьбы стала терять свою актуальность. Именно 
поэтому советские исследователи журналистики ощутили потребность в  четком 
постулировании теоретических основ журналистики и приведении теории в соот-
ветствие с реальной журналистской практикой.

Как отклик на эту потребность в  ведущих вузах страны стали происходить 
знаковые реорганизации. Так, в 1961 г. отделение журналистики при филологиче-
ском факультете ЛГУ получило статус самостоятельного факультета, в  структу-
ре которого действовали две кафедры: истории русской журналистики и  теории 
и практики партийно-советской печати. Спустя два года была поделена и кафедра 
партийно-советской печати факультета журналистики МГУ. С этого времени раз-
работкой теоретических вопросов журналистики стала заниматься кафедра тео-
рии и практики партийно-советской печати, а традиционная историческая пробле-
матика отошла к кафедре истории партийно-советской печати.

В 1966  г. при кафедре теории и  практики партийно-советской печати МГУ 
была создана социологическая группа, главной задачей которой стало проведе-
ние прикладных социологических исследований. В течение последующих десятков 
лет ученые факультета журналистики Московского университета (В. М. Горохов, 
П. С. Гуревич, Я. Н. Засурский, Е. П. Прохоров, Л. Г. Свитич, М. В. Шкондин и  др.) 
и  социологический центр занимались разработкой общей теории журналистики 
и  изучением журналистской практики и  стали лидирующим научным центром 
в СССР. 

Осмысление теоретических вопросов и освоение методологии прикладных ис-
следований потребовали обращения к зарубежному опыту. Поэтому в 1960–1970-х 
годах появилось большое количество публикаций, благодаря которым в советский 
научный оборот была введена проблематика американской социологии массовой 
коммуникации [Гуревич П. С. 1975; Мансуров 1976; Терин, Шихарев 1975; Шерко-
вин 1967 и др.]. Также на русский язык были переведены труды зарубежных иссле-
дователей, предпринимавших в 1950-х годах попытки теоретического осмысления 
феномена журналистики. Так как по идеологическим соображениям прямой ввод 
в науку чуждых советскому строю и враждебных коммунизму теорий был недопу-
стим, массово-коммуникационная и теоретико-журналистская проблематика была 
представлена в форме критического анализа (см.: [Современные буржуазные тео-
рии 1967; Буржуазные теории 1980]). Для публикации основных трудов исследова-
телей журналистики в МГУ в 1966 г. была учреждена специальная серия «Журнали-
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стика» научного журнала «Вестник Московского государственного университета». 
Заметим, что в ЛГУ собственная площадка для публикации научных результатов 
была создана гораздо раньше  — ею стал раздел журнала «Вестник ЛГУ» (серия 
«Филология. Востоковедение. Журналистика»), издаваемого с 1946 г.

В 1970-х годах, когда общая теория журналистики обрела отчетливые конту-
ры, в  особое направление стало оформляться изучение политических аспектов 
деятельности прессы. Большинство исследований того времени можно свести 
к  научной проблеме «журналистика как элемент системы политико-властных 
отношений и институт социального контроля» [Бережной 1970; Журналистика 
в политической структуре 1975; Кузин 1971; Прохоров 1974; Сафаров 1975; Свитич 
1977; Смирнов 1978]. Для описания политико-управленческих процессов приме-
нительно к журналистике активно использовалась системно-кибернетическая ме-
тодология. Механизм участия прессы в социальном управлении описывался как 
двунаправленный поток информации:

а) от субъекта к объекту управления: оглашая официальные документы и за-
коны, разъясняя политику партии и  государства, конкретные государственные 
и  административные указания, решения, журналистика оказывает управляющее 
воздействие на общество и выступает в качестве канала прямой связи;

б) от объекта управления к субъекту: журналистика предоставляет людям воз-
можность для выражения своего мнения по многим актуальным вопросам, ока-
зывая корректирующее воздействие на государство и выступая в качестве канала 
обратной связи.

Эта схема носила универсальный характер и позволяла рассматривать журна-
листику в качестве канала прямой и обратной связи: 

«1) между обществом и его политической организацией; 2) между институтами 
политической организации общества; 3) между отдельным институтом как субъек-
том управления и  его объектом; 4)  внутри отдельного института» [Журналистика 
в политической структуре 1975: 37].

Система советской политической теории журналистики рухнула под ударом со-
циально-политических преобразований перестроечного периода. Преобразование 
журналистской практики под влиянием системной трансформации государства 
сопровождалось, с одной стороны, деидеологизацией научного знания о политиче-
ской журналистике, с другой — вестернизацией системы журналистского образо-
вания. В обществе развернулись широкие дискуссии о ценности журналистики как 
института либеральной демократии (в противовес концепции социалистической 
демократии, доминировавшей в исследовательском дискурсе СССР с 1970-х годов), 
а в широкий научный оборот было введено множество классических и современ-
ных трудов зарубежных исследователей по указанной проблематике. Например, 
в 1992 г. при содействии Информационного агентства США (USIA) впервые была 
переведена на русский язык и опубликована знаменитая книга «Демократия в Аме-
рике» французского государственного деятеля, историка и литератора Алексиса де 
Токвиля, в которой рассмотрению роли журналистики в демократической полити-
ческой системе отведена специальная глава — «О свободе печати в Соединенных 
Штатах». А в 1998 г. (также при поддержке Информационного агентства США, при 
участии Института «Открытое общество») был осуществлен перевод на русский 
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язык и опубликован еще один классический зарубежный труд, посвященный рас-
смотрению вопросов политического функционирования прессы в странах с разны-
ми моделями политического устройства — «Четыре теории прессы» Фреда С. Си-
берта, Уилбура Шрамма и Теодора Питерсона. В списке переведенных на русский 
язык книг — «Монополия средств информации» Б. Багдикяна (1987); «Обществен-
ное мнение. Открытие спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман (1996); «Делать мне-
ние. Новая политическая игра» П. Шампаня (1997) и др. Таким образом, российская 
теория политической журналистики активно осваивала мировой теоретический 
опыт и пыталась адаптировать рациональное зерно советского теоретического на-
следия к современным реалиям. С этими задачами российское академическое со-
общество справилось лишь к началу 2000-х годов — именно в это время появились 
первые деидеологизированные труды монографического характера, посвященные 
теории и практике политической журналистики [Корконосенко 2004].

Петербургская научно-образовательная школа  
политической журналистики

Период с 2000-х годов и до настоящего времени можно считать этапом кон-
цептуализации политической теории журналистики. Развитие данного проблем-
но-тематического направления науки о  журналистике достигло такого уровня, 
что его можно считать ядром российской теории журналистики. В пользу данно-
го утверждения свидетельствует следующее:

«1. Четко определены содержание и область исследований данного сегмента тео-
рии журналистики. В самом общем виде политическую теорию прессы можно пред-
ставить как совокупность теоретических взглядов на место прессы в политической 
системе общества, на характер политического функционирования журналистики 
и политические отношения, в которые она вступает.

2. Доминирование на том или ином историческом этапе конкретной политиче-
ской теории имеет наиболее явственные последствия для журналистской практи-
ки. Теоретические взгляды на назначение прессы в политической сфере напрямую 
влияют на качество социальной среды СМИ. Правила, регламентирующие деятель-
ность в  политической журналистике, осознаются всеми участниками массово-ин-
формационных процессов.

3.  Концептуальная система политической теории журналистики может быть 
описана рядом общеизвестных первичных концептов и проблем, составляющих суть 
теории. Свобода слова и  свобода печати в  контексте политических прав и  свобод 
человека и гражданина, политизация медиа; медиатизация политики; медиаполити-
ческая система, медиакратия — вот лишь небольшой перечень понятий и явлений 
из мира политической журналистики, изучению которых посвящено большое коли-
чество научных трудов.

4. Хорошо известны имена политических деятелей, теоретические взгляды ко-
торых определили особенности политического функционирования журналисти-
ки (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, современные политические лидеры КНР и т. д.)» 
[Хубецова 2016: 114].

К формату научно-образовательной школы наиболее приближена работа кол-
лектива исследователей и преподавателей кафедры теории журналистики и мас-
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совых коммуникаций (С. Г. Корконосенко, И. Н. Блохин, В. А. Сидоров, З. Ф. Ху-
бецова др.) и  других подразделений ВШЖиМК СПбГУ. С  начала 2000-х годов 
в СПбГУ ведется преподавание специальной теоретической дисциплины — «По-
литология журналистики», которая позиционируется как особая разновидность 
социальных теорий журналистики; осуществляется подготовка обучающихся по 
магистерской программе «Политическая журналистика»; реализуются научные 
проекты по соответствующей проблематике1. В 2015 г. был издан коллективный 
учебник для вузов «Политическая журналистика» (под редакцией Корконосенко, 
с грифом УМО). Под руководством сотрудников СПбГУ в ВШЖиМК проводятся 
тематические научные конференции и издаются научные труды [Журналистика 
в мире политики 2004; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012], диссертационный со-
вет СПбГУ Д 212.232.17 стал первым в России научным центром, присваивающим 
ученые степени по журналистике по политическим наукам (первая защита состо-
ялась в 2001 г.).

Таким образом, можно говорить о  формировании Петербургской научно-
образовательной школы политической журналистики, достижения которой 
вполне заслуживают популяризации как внутри страны, так и за ее пределами. 
Также представляется очевидной потребность в дальнейшем изучении и продви-
жении достижений других российских научно-образовательных школ политиче-
ской журналистики. В том, что эти достижения есть, сомневаться не приходится.

Возвращаясь к вопросу, чем российская научно-образовательная школа по-
литической журналистики может обогатить мировую науку о  журналистике 
и систему образования, можно акцентировать внимание на следующих преиму-
ществах: категориальный аппарат, разработанный в рамках субдисциплины «по-
литология журналистики»; модель вузовской подготовки специалистов; наличие 
специальной учебной литературы, научных журналов, диссертационных советов, 
программ докторантуры и  аспирантуры, практически не имеющих аналогов за 
рубежом, но способствующих институционализации данной отрасли науки и об-
разования.
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The article is devoted to the problem of the study and popularization of the Russian research 
and educational schools of journalism. The analysis was made on the opinions of the rep-
resentatives of the leading Russian universities that prepare journalists. The author makes 
a conclusion about the applicability of the concept “research and education school” to the 
Russian journalism research practice. The author also states the importance of popularization 
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of the unique domestic experience of research and educational activities in journalism. The 
Russian school of political journalism is considered as an example of a research and educa-
tional school that possesses the characteristics necessary for recognition in the Russian and 
international academic environment. It has established research areas under the supervision; 
educational programmes of the appropriate specialisation; programmes of postgraduate and 
doctoral studies and corresponding Dissertation Councils; and research journals that publish 
the results of research in the relevant fields. There is a detailed study of the contribution of 
the St. Petersburg research and educational school of political journalism to the development 
of the national journalistic education and the corresponding branch of scientific research. 
Among the achievements of the researchers of the School of Journalism and Mass Communi-
cations of the St. Petersburg State University, the author refers to: development of a conceptual 
apparatus and definition of the content of the research field devoted to political journalism; 
introduction of a special academic discipline of the political science of journalism into the 
curricula of future journalists of; the master’s program in “Political Journalism” and defend-
ing of the candidate and doctoral dissertations in “Journalism” with the awarding of academic 
degrees in political science; the publication of a course book “Political Journalism” for high 
schools; the implementation of research projects on the relevant issues; thematic conferences; 
and publishing collections of research papers in political journalism.
Keywords: global research and educational process, Russian academic schools of journalism, 
St. Petersburg school of political journalism, theory of journalism, integration of research and 
educational process in journalism.
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