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Аннотация. В современных условиях наблюдается ряд кризисных тенденций, что опреде-

ляет востребованность социально-сберегающих факторов, способствующих стабилизации ситуации 

в обществе. Одним из важнейших аспектов обеспечения социальной стабильности является форми-

рование конструктивных установок социального мировоззрения в гражданской среде. В статье рас-

сматриваются основные источники социального мировоззрения и обосновывается, что в настоящее 

время сохраняет значимость литература, как один из источников ценностных установок, оценочных 

суждений и моделей поведения. В рамках анализа основных механизмов развития литературной 

сферы, обосновывается перспективность института литературных премий, как инструмента целе-

вого развития отдельных направлений литературного творчества. В завершение статьи формиру-

ется вывод о роли литературных премий как инструмента, опосредованно влияющего на развитие 

социально-сберегающих установок членов общества.  
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Abstract. In modern conditions, a number of crisis trends are observed, which determines the rele-

vance of social saving factors contributing to the stabilization of the situation in society. One of the most 

important aspects of ensuring social stability is the formation of constructive attitudes of social worldview in 

the civilian environment. The article examines the main sources of social worldview and substantiates that 

literature currently retains importance as one of the sources of value attitudes, value judgments and behavioral 

models. Within the framework of the analysis of the main mechanisms of the development of the literary sphere, 

the prospects of the institute of literary prizes as a tool for the targeted development of certain areas of literary 

creativity are substantiated. At the end of the article, a conclusion is formed about the role of literary prizes 

as a tool indirectly influencing the development of socially saving attitudes of society members. 
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Введение.  

Институциализация литературного твор-

чества берет свое начало с давних времен. Пер-

выми предпосылками этого процесса стали за-

просы на производство и сохранение книг (еди-

ничное производство и уникальные библиотеки 

древности). Вторым важным событием стало мас-

совое книжное производство. В последствии, этот 

процесс и его значение для развития общества 

емко обозначит М. Маклюэн в книге «Галактика 

Гуттенберга». Книги тиражируются, их влияние 

на общество растет, но, одновременно и социаль-

ные детерминанты, определяющие процесс напи-

сания книги все более довлеют над свободным 

творчеством. Развитие массовой культуры, в свою 

очередь, породило феномен литературной кри-

тики, а литература, в это же время приобрела за-

висимость от социальных запросов широких 

слоев потребителей. Литературное премирование 

как социальная практика представляет собой по-

литико-экономическую детерминанту, которая в 

сочетании с культурно-просветительскими уста-

новками оказывает влияние на тенденции в лите-

ратуре. Именно в этой парадигме мы рассматри-
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ваем социальное значение развития института ли-

тературных премий. Ранее мы уже обозначали, 

что «в современной социальной науке проблема 

влияния литературных премий на состояние об-

щественной структуры слабо изучено, что во мно-

гом обусловлено неявным, опосредованным вли-

янием, которое оказывает институт литературных 

премий на социальные процессы» [2]. Обозначен-

ный аспект обосновывает актуальность настоя-

щего исследования. 

Роль конструктивных ценностных 

установок как социально-сберегающего фак-

тора. 

Социально-исторический прогресс несет 

в себе не только рост уровня созидательных воз-

можностей членов общества, но и интенсифика-

цию угроз, с которыми сталкивается общество. На 

протяжении последнего столетия произошло 

обострение ряда проблем социального характера: 

имели место масштабные экономические и поли-

тические кризисы, обострилась проблема межэт-

нического и межконфессионального взаимодей-

ствия, возникли значительные предпосылки роста 

конфликтности в общественной среде. Одновре-

менно с этим, сохраняет нерешенный характер 

проблема преступности, которая в условиях ин-

тенсивной социальной динамики не только сохра-

няет свое деструктивное влияние на общество, но 

и развивается: возникают новые типы преступле-

ний и трансформируется методология преступной 

активности в целом [9, с. 236-239].  

Интенсификация деструктивных соци-

альных процессов с точки зрения современного 

гуманитарного знания – хорошо известное и в це-

лом закономерное явление, связанное с общими 

принципами протекания трансформационных 

процессов в обществе и их последствиями. Еще на 

уровне работ Э. Дюркгейма отмечается глубокая 

взаимосвязь между общественными трансформа-

циями и кризисными процессами в обществе [5]. 

С момента публикации работ Дюркгейма прошло 

более столетия, и за это время трансформацион-

ная динамика только выросла: в частности, со-

гласно математической модели С. П. Капицы, 

длительность исторических эпох (и, соответ-

ственно, скорость их смены) настолько возросли, 

что в настоящее время длительность значимого 

исторического этапа развития общества состав-

ляет приблизительно 45 лет [7]. В таких условиях 

закономерным является то, что не только интен-

сивность трансформационных процессов, но и 

уровень сопутствующих рисков имеют беспреце-

дентные показатели. 

С точки зрения общей теории систем, су-

ществование всякой открытой системы (каковой 

является и общество), сопряжено с возникнове-

нием внутренних и внешних деструктивных воз-

действий, от способности противодействия, кото-

рым во многом и зависит конечная целостность и 

жизнеспособность системы. Рассматривая фак-

торы интеграции общественной системы, еще в 

середине ХХ-го века исследователи сформиро-

вали два ключевых подхода, основанных на при-

знании доминирующего значения внешних (осно-

ванных на институциональном регулировании) и 

внутренних (основанных на установках мировоз-

зрения) регуляторов поведения [3, с. 97-166]. Со-

гласно теории, развитой в трудах Ф. Хайека, в ос-

нове социального порядка и общественной инте-

грации лежит следование правилам, устанавлива-

емым на уровне действующих институтов и под-

держиваемым посредством применения различ-

ных санкций к тем членам общества, которые 

этим правилам и нормам не следуют [3, с. 97-166].  

Примером подобного рода социального 

механизма может выступить система репрессив-

ного права, предполагающая применение различ-

ного рода наказаний за совершение противоправ-

ных действий. На протяжении длительного вре-

мени осуществление наказаний за совершение 

преступления рассматривалось как действенное 

средство профилактики преступности: считалось, 

что многие члены общества готовы следовать за-

конам только потому, что боятся получить 

штрафные санкции за совершение преступления. 

Однако, несмотря на то, что система репрессив-

ного права имеет историю длиной свыше двух ты-

сяч лет, едва ли можно судить о том, что внешнего 

контроля достаточно для решения проблемы пре-

ступности. В свою очередь, создание достаточ-

ных условий для тотального контроля правонару-

шений вызывает споры с точки зрения необходи-

мости сохранения прав и свобод граждан. Это же 

справедливо и для других областей жизни, на 

уровне которых наблюдаются кризисные тенден-

ции: обеспечение социального порядка и обще-

ственной интеграции средствами внешнего кон-

троля либо недостаточно для решения проблемы, 

либо предполагает нарушение личной свободы 

членов общества. 

Вторая парадигма общественной регуля-

ции, основы которой заложил Э. Дюркгейм [4], 

предполагает значимость внутренних установок 

личности как того фактора, который определяет 

социальное поведение человека, его подход к вы-

полнению возложенных на него социальных ро-
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лей, склонность к следованию социальным нор-

мам и т.д. В рамках данного подхода доминирую-

щее значение придается чувству социальной со-

лидарности, а также общественно-значимым цен-

ностям и нормам, выступающим в роли значимых 

ориентиров социального поведения субъекта.  

Рассматривая соотношение роли данных 

регуляторов социального поведения в контексте 

проблемы интенсификации трансформационных 

рисков, следует обратить внимание на два значи-

мых момента.  

Во-первых, конструктивные социально-

мировоззренческие установки и механизмы внеш-

него контроля не противоречат, а скорее допол-

няют друг друга, выступая в качестве двух авто-

номно действующих механизмов общественной 

регуляции. При этом показательным моментом 

является то, что в условиях нарушения одного из 

действующих механизмов регуляции, роль вто-

рого в обеспечении социальной стабильности су-

щественно возрастает. Так, в условиях распро-

странения деструктивных форм социального ми-

ровоззрения значение внешних ограничивающих 

факторов в существенной степени повышается. И, 

напротив, в условиях дисфункции институтов, от-

ветственных за контроль социального поведения, 

именно характер социально-мировоззренческих 

установок членов общества определяет то, 

насколько конструктивным (или, напротив – де-

структивным) является поведение членов обще-

ства. 

Вторым немаловажным моментом явля-

ется то, что механизмы внешней регуляции не 

действуют все время: существует ряд ситуаций, 

при которых члены общества полагают, что нахо-

дятся вне области социального контроля. Напри-

мер, когда человек считает, что поблизости нет 

свидетелей, он может нарушить правила дорож-

ного движения, если считает такого рода действие 

допустимым. И здесь решающее значение приоб-

ретают именно установки мировоззрения, кото-

рые определяют поведение членов общества все-

гда (в отличие от механизмов внешнего кон-

троля). 

Механизмы внешнего контроля социаль-

ного поведения применяются и, в том числе со-

вершенствуются на протяжении всей истории су-

ществования общества. Вместе с тем, тот факт, 

что в настоящее время, в условиях интенсивной 

общественной трансформации возрастает уро-

вень кризисных тенденций, свидетельствует о 

необходимости оптимизации второго аспекта со-

циальной регуляции, а именно области соци-

ально-мировоззренческих установок членов об-

щества. И в этом контексте, приобретает актуаль-

ность вопрос о способах и путях развития кон-

структивных ценностных установок среди членов 

общества, поскольку именно развитые ценност-

ные ориентации выступают в роли мощного соци-

ально-сберегающего фактора. 

Тенденции и риски трансформации 

социального мировоззрения в российском об-

ществе. 

Для начала следует дать общую характе-

ристику социокультурных установок членов рос-

сийского общества. Рассматривая вопрос о харак-

тере динамики социального мировоззрения, 

стоит, прежде всего, отметить значимость истори-

ческих изменений в российском обществе, про-

изошедших на протяжении последних десятиле-

тий. Одним из поворотных событий, определив-

ших характер социокультурной динамики, явля-

ется распад СССР и последующее за этим собы-

тием изменение характера культурной коммуни-

кации. Для постсоветского пространства 90-х го-

дов характерно значительное изменение культур-

ных процессов, связанное с приобщением членов 

общества к объемному пласту западной культур-

ной продукции, ранее ограниченной в распро-

странении. Это породило моду на музыку, кине-

матограф, литературу, произведенные за рубе-

жом, а также ориентацию значительной доли чле-

нов общества на копирование моделей, демон-

стрируемых на уровне зарубежных фильмов, 

книг, клипов и т. д. В совокупности. это можно 

обобщить как тенденцию вестернизации куль-

туры [8, с. 153-174]. 

Описанная выше тенденция, подкрепля-

ясь протекающими в дальнейшем социокультур-

ными процессами, порождает противоречивую 

ситуацию: с одной стороны, имеет место ряд 

устойчивых особенностей российского ментали-

тета, имеющих многовековые социальные пред-

посылки. К их числу относятся развитые коллек-

тивные ценности, стремление к взаимовыручке, 

тяга к справедливости. С другой стороны, реали-

зуется постепенное приобщение членов общества 

к социокультурным установкам общества потреб-

ления, индивидуалистическим установкам. По-

мимо этого, исследователи фиксируют такие тен-

денции, как утрату социальной и культурной 

идентичности, отход от нравственных ориенти-

ров, формирование приверженности «серой мо-

рали», распространение нравственного и право-

вого нигилизма [6, с. 12-20].  
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Указанные выше процессы порождают 

ситуацию, при которой именно мировоззренче-

ские установки отдельных групп населения 

можно рассматривать как серьезный фактор 

риска. И действительно, в настоящее время во-

прос приверженности деструктивным ценностям 

стоит весьма остро. Возникают многочисленные 

общественные течения, основанные на привер-

женности членов общества откровенно деструк-

тивным ценностям: криминальная субкультура, 

«группы смерти», деструктивные сообщества, в 

рамках которых реализуется культ насилия и т.д. 

И хотя данные негативные процессы нельзя 

назвать основным трендом отечественной куль-

туры, их значение как фактора риска в выстраива-

нии общественных отношений весьма суще-

ственно. 

Подводя итоги данному промежуточ-

ному этапу проводимого теоретического анализа, 

следует отметить, что на современном этапе акту-

ализируются как институциональные риски (свя-

занные с интенсивными изменениями в ряде об-

щественных институтов, вызванными повышен-

ной трансформационной динамикой общества в 

целом), так и социокультурные риски (связанные 

с распространением в общественной среде де-

структивных социальных установок, формирова-

нием негативных типов социальной идентично-

сти, принятием членами общества деструктивных 

ценностей и моделей поведения). В этом контек-

сте, представляет существенный интерес вопрос о 

том, какие социальные механизмы определяют 

формирование социально-мировоззренческих 

установок членов общества. Концептуализация 

данного вопроса позволяет, с одной стороны, вы-

явить факторы риска в современных социокуль-

турных процессах, с другой стороны – определить 

перспективные направления воздействия на ситу-

ацию, способствующие ее постепенному выправ-

лению. 

Источники формирования социаль-

ного мировоззрения. 

Мировоззрение человека формируется и 

изменяется непрерывно на протяжении всей его 

жизни. Однако существуют этапы развития лич-

ности, в ходе которых данный процесс реализу-

ется наиболее интенсивно – это периоды детства 

и молодости. Связано это, прежде всего, с тем, что 

в детском возрасте закладываются основы соци-

альной картины мира, и в молодежный период 

данный процесс сохраняет свою интенсивность: 

происходит переосмысление социальных устано-

вок, сформированных под влиянием институтов 

семьи и образования. При этом мировоззрение 

как детей, так и представителей молодежи, харак-

теризуется значительной степенью пластичности, 

что связано с незавершенным характером про-

цесса формирования основополагающих миро-

воззренческих установок. Неслучайно, в рамках 

рассмотрения социокультурных рисков, именно 

дети и представители молодежи рассматриваются 

как основная группа риска. 

Анализируя источники формирования 

мировоззрения, следует отметить, что социальная 

картина мира формируется, с одной стороны, в 

результате получения личного опыта, с другой – 

на основании приобщения к внешним источни-

кам, в роли которых выступают: 

- ближайшее социальное окружение 

субъекта; 

- институты, функции которых непо-

средственно связаны с просветительской и воспи-

тательной деятельностью (семья, образование); 

- средства массовой информации, содер-

жащие новостной, развлекательный, просвети-

тельский контент; 

- продукты культуры, на уровне которых 

производится отражение социальной действи-

тельности (и, в том числе, закладываются основы 

оценочного отношения к отдельным аспектам со-

циальной жизни). 

Среди рассмотренных выше источников 

социального мировоззрения роль социального 

окружения в формировании ценностей и пред-

ставлений членов общества можно рассматривать 

как значимую, однако здесь речь идет скорее о ме-

ханизмах и принципах обеспечения социальной 

преемственности, нежели о факторах изменения 

общей ситуации в социальной сфере. Проблема-

тика воздействия институтов образования и СМИ, 

равно как и средств массовой информации, доста-

точно подробно и продуктивно раскрывается на 

уровне ряда научных публикаций, и, что не менее 

важно – существуют развернутые исследования и 

проекты, направленные на оптимизацию институ-

циональных факторов социального мировоззре-

ния.  

Вместе с тем, следует отметить, что на 

текущем уровне как на уровне института семьи, 

так и на уровне института образования фиксиру-

ются кризисные тенденции (наличие множества 

неблагополучных семей, конфликт поколений, 

снижение качества образовательного процесса и 

т. д.), а доверие к официальным СМИ в обще-

ственной среде значительно снизилось. Это опре-

деляет перспективность рассмотрения роли и воз-

можностей формирования развитых ценностных 
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ориентаций членов общества через их приобще-

ние к продуктам культуры. Чтение книг, про-

смотр кинофильмов, сериалов – все это в совокуп-

ности выступает в качестве одного из важных ме-

ханизмов получения опосредованного социаль-

ного опыта, формирования ценностных ориента-

ций, принятия моделей поведения и т. д.  

При этом важным моментом является то, 

что в отличие от целенаправленных механизмов 

воспитания (реализуемых на уровне образова-

тельной сферы, института семьи, социальной ре-

кламы), воспитание качеств и установок через 

приобщение к рассматриваемым элементам куль-

туры носит неявный характер, и потому значи-

тельно в меньшей степени отвергается членами 

общества. Это определяет значительную роль 

приобщения к данным продуктам культуры, как 

фактора выстраивания социального мировоззре-

ния. 

Следует отметить, что среди продуктов 

культуры, формирующих мировоззрение членов 

общества, особое место занимает сфера литера-

туры. Это связано, во-первых, с тем, что литера-

турные произведения зачастую выступают в роли 

того фундамента, на базе которого формируются 

иные продукты культуры (кинофильмы, телесе-

риалы, анимационные фильмы и т. д.), и, во-вто-

рых, с тем, что чтение предполагает особый уро-

вень погружения в воспринимаемый продукт 

культуры, определяющего, помимо прочего, вы-

сокий уровень сопереживания персонажам. Чи-

тая, человек «примеряет на себя» ситуацию, в ко-

торой оказываются действующие персонажи, 

проживает ее вместе с ними. По этой причине, ли-

тература представляет собой один из ключевых 

факторов формирования социально-мировоззрен-

ческих установок членов общества. В этой связи 

актуализируется вопрос о том, какая литература 

активно читается людьми и какие социальные 

факторы могут определить более интенсивное 

распространение литературных произведений, 

способствующих развитию у членов общества 

конструктивных мировоззренческих установок. 

Механизмы развития литературной 

сферы. 

В современных условиях процессы раз-

вития литературы связаны с тремя основными со-

циальными механизмами: с деятельностью изда-

тельств, практиками размещения литературных 

произведений на сетевых литературных порталах, 

а также институтом литературных премий. Пер-

вые два социальных механизма непосредственно 

определяются экономическими факторами, по-

скольку как издательская деятельность, так и ор-

ганизация сетевых литературных порталов пред-

ставляют собой коммерческую деятельность. Это 

означает, что решающим критерием, определяю-

щим продвижение литературного произведения, 

является его потенциальная «продаваемость». А 

это определяет один из важнейших принципов, 

задающих тон развитию современной литера-

туры: продвигаются, в первую очередь, те работы, 

которые отвечают вкусам и предпочтениям мас-

совой читательской аудитории.  

Показательным здесь становится то, что 

наибольшую востребованность приобретают раз-

влекательные работы, соответствующие интере-

сам и культурным установкам массовой аудито-

рии. Такого рода литература не выполняет роль 

продукта культуры, который будет менять людей: 

ее востребованность как раз связана с тем, что чи-

татели получают запланированный и ожидаемый 

результат. В этом контексте можно судить о том, 

что механизмы распространения коммерческой 

литературы репрезентируют элементы массовой 

культуры, и при этом не служат делу изменения 

культурных установок в более конструктивное 

русло. 

Рассматривая в данном отношении ин-

ститут литературных премий, можно констатиро-

вать, что он относится к числу немногих социаль-

ных механизмов, определяющих развитие литера-

туры и при этом не обусловленных напрямую об-

ластью коммерческих интересов организаторов. 

На уровне литературных конкурсов ставятся 

принципиально иные задачи – дать толчок разви-

тию определенного направления в литературе. И 

это определяет возможности и перспективы раз-

вития литературного премирования как того со-

циального механизма, который может способ-

ствовать развитию наиболее ценных в культур-

ном и социальном плане направлений в литера-

турной сфере. Особое значение в данном контек-

сте имеет то, что литературные премии, с одной 

стороны, оказывают значимую поддержку начи-

нающим авторам, с другой – могут выступать в 

качестве инструмента, направляющего развитие 

литературы. Это связано с тем, что литературные 

премии характеризуются вариативность в темати-

ческом и жанровом плане; при этом, возникнове-

ние премии, ориентированной на конкретную 

жанровую или тематическую нишу, способствует 

значительному развитию данного направления. 

Заключение. 

Подводя итоги проведенного теоретиче-

ского анализа, следует отметить, что литератур-
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ные премии выступают в роли одного из ключе-

вых инструментов опосредованного воздействия 

на область социального мировоззрения. Вместе с 

тем, существует ряд противоречий, на которые 

указывают, в том числе, современные исследова-

тели процесса премирования. «Сейчас в России 

существует множество литературных премий, и 

каждый раз жюри бывает трудно выбрать лауреа-

тов из множества в высшей степени достойных 

претендентов. Перечень писателей, осуществив-

ших в 90 - е гг. XX в. эстетический прорыв в ли-

тературе, достаточно широк и не безусловен. 

Среди них Владимир Маканин, Людмила Улиц-

кая, Владимир Шаров, Анатолий Азольский, Та-

тьяна Толстая… сегодня у каждого серьезного пи-

сателя настолько узкий круг читателей, людей, 

по-настоящему ценящих его, и эта ситуация для 

России крайне нетипична. Зато широкий размах 

получила массовая литература, в которой все де-

лается не на самом высоком уровне» [1]. Обозна-

ченный аспект свидетельствует о необходимости 

трансформации и усовершенствования существу-

ющих практик премирования. Тем не менее, на 

уровне возможности – стимулируя развития кон-

структивно-ориентированной литературы можно 

добиться значительных сдвигов в сфере социаль-

ного мировоззрения, что, в свою очередь, может 

способствовать стабилизации ряда общественных 

процессов. Это определяет целесообразность раз-

вития литературного премирования на государ-

ственном уровне, как одного из способов обеспе-

чения социальной стабильности. 
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