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Политическая культура - один из важнейших аспектов человеческой деятельности. Как
и любая другая часть культуры, политическая зачастую с трудом поддается точному и
емкому определению. Особую сложность для исследователя составляет нередкое принятие
политической культурой на себя всех смыслов политики. Это также приводит к термино-
логической неразберихе.

Актуальность данного исследования заключается в том, что с XVIII века так и не уда-
лось ясно определить содержание понятия и выработать более-менее стройные подходы к
изучению политической культуры.

В данной статье изучаются работы как общегуманитарных исследователей, так и бо-
лее узких специалистов (в том числе политологов, историков и культурологов). Отдельный
ряд источников представляют собой учебные пособия, авторы которых помогли сформи-
ровать понимание основной проблематики политической культуры.

***

Термин «политическая культура» в момент появления представлял собой попытку объ-
яснить разницу между теми, кто политику творит, и всеми остальными. Далее термин от
туманного «душа народов» принял на себя смыслы «нравы и обычаи». Позднее он при-
обретал все более сложные формулировки, которые зачастую не способствовали более
глубокому пониманию предмета. Во всех интерпретациях так или иначе оставалась идея
о том, что политическая культура является характеристикой, присущей тому или иному
региону или тому или иному типу культуры. Исследователи задействовали в своей де-
ятельности различные подходы к изучению этого явления: сравнительный, системный,
бихевиористский, цивилизационный.

Политическая культура остается понятием, трудно поддающимся определению. Не по-
следнюю роль в этом играет и широкая область его применения: термин употребляется не
только в политологии, но также в культурологи, антропологии, философии и социологии.
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