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Перспективы развития политологического образования в современной России нельзя
рассматривать отдельно от отечественной политической науки, а именно без анализа на-
учных школ - особых структурных единиц научного сообщества, для которых характерны
следующие признаки:

1) Основоположник;
2) Общий объект (направление) исследования;
3) Воспроизводство новых уникальных знаний, отличающих данную школу от других;
4) Единая научная парадигма (научные традиции). Разработка собственных методик

и технологий новых знаний для их дальнейшей систематизации, применения, передачи из
поколения в поколение на основе преемственности;

5) Коллективная работа, выраженная в разработке совместных проектов, грантов,
публикаций и т.д.;

6) Признание со стороны других научных сообществ [5]. Национальный, отраслевой
и международный авторитет.

Научная школа - это эффективный способ самоорганизации науки: продукт плодотвор-
ной работы коллективной деятельности, желающей развиваться и развивать выбранную
сферу научных интересов, что способствует формированию будущих профессиональных
кадров, способных внести весомый вклад в развитие разрабатываемого ими исследова-
тельского направления, которое может быть востребовано на мировом уровне.

Развитие политологии в России имеет довольно богатую историю. Несмотря на на-
личие определенных идеологических преград, постоянно господствующих в российском
обществе, интерес к политологическим дисциплинам и концепциям, объясняющим многие
закономерности развития социума, государства, власти и властных отношений был все-
гда, трансформируясь в зависимости от существующих в определенный момент времени
политических установок и мировоззрений.

Институционализация отечественных политологических школ и направлений в рос-
сийской научно-образовательной среде началась с 1988 г. после включения политологии в
номенклатуру научных специальностей и с открытия кафедр, отделений по политологии,
а также введения учебной дисциплины «Политология» [2].

Становление политической науки и политологического образования в России шло па-
раллельно: имело тесное соприкосновение друг с другом и вместе формировало свои осо-
бенности. Во многом это было связано с тем, что достижения западной политической на-
уки оказались частично неприменимы для объяснения российских политических реалий,
особенно в связи с событиями 1990-х годов. России нужна была своя, отечественная поли-
тология, неотчужденная от мирового политологического мира, но при этом объясняющая
национальные традиции, свою специфику и перспективы развития [6], что было возмож-
ным только при наличии высококвалифицированных специалистов, имеющих профильное
образование в этой области.
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Главные научные и образовательные ресурсы были сконцентрированы в столичных
вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Основными центрами развития отечественных поли-
тологических научных школ и направлений стали Санкт-Петербургский государственный
университет, Европейский университет, Московский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений
МИД РФ [1, 4]. Свои научные центры в области изучения политической науки имели
Российская академия государственной службы, Научный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Финансовый университет при Правительстве РФ и многие
др. Все они имели свою специфику, своих основоположников, что выделяло их на фоне
других.

Развитие политологии шло и в регионах, о чем свидетельствуют количественные и ка-
чественные показатели [3]. Главные высшие учебные заведения являлись «точками роста»,
что наглядно показано на формировании региональных научных школ в области полито-
логии в таких университетах, как Саратовский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского, Казанский государственный университет, Южно-Российском институте
управления (филиал РАНХиГС), Томский государственный университет и др.

Во всех вышеперечисленных столичных и региональных научных школах были сде-
ланы первые шаги, в изучении передовых направлений в области политической науки, в
разработке и реализации совместных проектах, публикации статей, написании моногра-
фий, проведения всероссийских и международных конференций и научных семинаров,
издании первых учебников по политологии. В этих университетах до сих пор работают и
преподают исследователи, которые стали основоположниками и лидерами отечественных
научных школ и направлений в области политических исследований, получив известность
на международной арене и воспитав своих учеников и последователей.

Таким образом, несмотря на весьма сложное положение и огромное количество труд-
ностей, с которыми столкнулась российская политическая наука на пути своего становле-
ния, связанными с наследством советского прошлого, развитие отечественной политологии
шло на территории всей страны, формируя региональные и институциональные научные
школы, на базе которых осуществлялся и осуществляется научно-образовательный поли-
тологический процесс в современной России.
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