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Актуальность темы исследования определяется содержанием 

общественного развития на современном этапе. Поступательно развиваясь, 

российское общество вступило в новую эпоху, которая характеризуется 

постоянным ростом интереса к проблемам духовной жизни человека. Это 

обусловлено возрождением религиозных институтов, поглощением народной 

культуры массовой, стандартизацией духовных ценностей, заимствованием 

западной культуры (реалити-шоу, реклама, кино, мода, бульварный журнализм, и 

многое другое), отсутствием национального идеала, утратой патриотизма, как 

мотива деятельности – этими и другими процессами, составляющими в 

совокупности содержание духовной сферы. За последние годы духовная жизнь 

российского общества пережила как моменты взлета, так и период острого 

кризиса, поэтому столь важно, сегодня социально-философское осмысление 

проблем устойчивости духовной сферы с учетом полученного опыта. Очевидно, 

что изменения, происходящие в духовной сфере современного общества, носят 

сложный и противоречивый характер. Необходимо преодоление многих 

кризисных явлений в духовной сфере, но меры в этой области предпринимаются 

бессистемно, рывками, между тем, обеспечение устойчивого развития духовной 

сферы является одной из главных задач сегодняшнего дня.  

Для российского общества в условиях нарастающего глобализационного 

давления, проблема устойчивого развития духовной сферы стоит чрезвычайно 

остро, поскольку это необходимое условие сохранения самобытной российской 

культуры. Сложность процессов, происходящих в духовной жизни России 

постсоветского периода, требует анализа, но традиционно применяемые к 

духовной жизни термины и положения могут оказаться устаревшими. В данной 

ситуации сложившиеся теории могут оказаться применимыми только в новом 

контексте, возможно, требуются новые положения и термины, более адекватные 

существующей реальности. 

По мере развития общества, в результате инновационного прогресса 

духовная сфера приобретает все большую самостоятельность и социальную 

значимость. В конце XX – в XXI веке в связи с развитием средств массовой 

коммуникации и расширением возможностей по управлению развитием духовной 

сферы возникли такие понятия как: информационная война, психологическая 



война, манипуляция сознанием и т.д. что, приводит к необходимости пересмотра 

некоторых представлений об устойчивости духовной сферы. 

Необходимо глубокое, научное осмысление проблем устойчивости 

духовной сферы общества с точки зрения перспектив ее развития. Если 

материальное потребление необходимо рассматривать как имеющее 

определенные ограничения, то духовное потребление можно расширять 

практически безгранично. Для этого необходимо выявление факторов, влияющих 

на развитие духовной сферы, определение опасных для ее стабильного развития 

моментов, что может помочь раскрыть духовный потенциал нашего общества.  

Вышесказанное актуализирует вопросы, связанные с устойчивостью 

духовной сферы общества, и позволяет поставить проблему исследования. 

Конкретная историческая ситуация требует всестороннего исследования 

особенностей духовной жизни российского общества, факторов, угрожающих 

устойчивому развитию духовной сферы, а также социальных последствий 

нарушения ее устойчивости. Кроме указанных причин, доводом в пользу данного 

исследования может служить недостаточная степень разработанности темы в 

настоящее время, несмотря на множество разнообразных и зачастую 

противоречивых работ. На современном этапе развития философской науки 

проблема исследования устойчивости духовной сферы остается наименее 

разработанной темой. Между тем, изучение духовной сферы наряду с 

материальной, социальной и политической способствует созданию целостной и 

адекватной реальности картины состояния общества в определенный период 

времени.  

Степень научной разработанности темы. Исследование причин, 

угрожающих устойчивому развитию общества, мы находим в политическом 

трактате, широко распространенном в русской литературе XVII-начала XVIII века 

«О причинах гибели царств». Особенно отчетливо в отечественной философской 

мысли проявляется стремление к осмыслению устойчивости развития российского 

общества в XIX веке. Преобладающими темами изучения и обсуждения 

становятся постижение роли России в мировой истории, раскрытие ее 

особенностей и их объяснение, определение возможных путей дальнейшего 

развития. Проблемы, связанные с устойчивым развитием российского общества 



осмысливались русскими писателями и философами: В. Г. Белинским, 

Н. В. Гоголем, В. Ф. Одоевским, А. Н. Радищевым, Д. И. Фонвизиным, 

Н. И. Новиковым И. А. Ильиным, В. С. Соловьевым, И. В. Киреевским, 

А. С. Хомяковым, Г. П. Федотовым.  

Фундаментальные вопросы устойчивого развития общества были 

поставлены и обсуждались в работах: В. И. Вернадского, Х. Н. Гизатуллина, 

В. А. Троицкого, П. Е. Астафьева, Н. Н. Моисеева, В. С. Степина, А. Андреева, 

А. Б. Вебера, В. И. Данилова-Данильяна, В. А. Владимирова. Также необходимо 

отметить и западных ученых, внесших вклад в исследование данной проблемы. 

Это В. Шубарт, Д. Сорос, О. Шпенглер, Т. Парсонс, а также И. Сирагельдин, 

М. Д. Маркардт, Л. Кикок, А. Голленди, Д. Макнейл, С. Джакобсен.  

Те или иные аспекты духовной жизни рассматривают в своих работах 

большинство отечественных философов: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, 

Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, А. В. Мень, В. В. Розанов, Вл. Соловьев, 

Л. М. Лопатин, Е. Н. и С. Н. Трубецкие, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, 

С. Л. Франк, П. В. Флоренский, И. А. Ильин, А. Ф. Лосев. Осмыслением феномена 

духовной жизни занимались западные ученые Р. Декарт, Б. Спиноза, 

Г. В. Лейбниц, С. Кьеркегор, З. Фрейд, В. Дильтей, О. А. Шпенглер. М. Вебер 

изучал понятие идеального мира, К. Манхейм уделял внимание рациональному 

управлению обществом, К. Поппер анализирует понятие «третий мир». Хотя 

проблемы, связанные с развитием духовной сферы общества, так или иначе, 

затрагивались практически всеми философами, также как отдельные компоненты 

духовной сферы часто становились объектом их изучения, тем не менее, изучение 

духовной сферы, как целостного системообразующего элемента началось только в 

прошедшем веке. Проблемы, связанные со сферами общественной жизни 

поднимались в работах: В. Г. Афанасьева, В. М. Краснова, М. В. Лашиной, 

Ю. К. Плетникова, В. П. Рожина, В. П. Тугаринова, А. К. Уледова, 

М. В. Борщевского, А. И. Яценко, М. В. Межуева, Л. М. Семашко, 

А. И. Кравченко, П. В. Алексеева. Особенно подробно освещает эти вопросы в 

своих работах В. С. Барулин. 

Хотелось бы отметить работы А. К. Уледова «Духовная жизнь общества 

(1980) и «Духовное обновление общества» (1990). Но большая часть исследования 



посвящена задачам изучения изменений в духовной сфере в ходе перестройки, 

проводится анализ состояния духовной сферы в 1990-м году. К сожалению, не 

анализируются особенности функционирования духовной сферы российского 

общества. Кардинально изменившаяся с тех пор ситуация делает большую часть 

работы более интересной для исторического исследования состояния духовной 

жизни в годы перестройки, чем для понимания общих закономерностей ее 

устойчивого развития.  

Различные теоретические и методологические аспекты развития духовной 

сферы рассматривали: С. Э. Крапивенский, С. В. Соколов, Ж. Т. Тощенко, 

Р. Г. Яновский, С. Ф. Анисимов (анализировал духовные ценности), 

К. Х. Момджян (рассматривает духовное производство). 

Изучались отдельные компоненты духовной сферы с точки зрения их 

влияния на устойчивое развитие общества (например, образования, искусства, 

науки) следующими авторами: В. И. Вернадским, В. В. Розановым, 

Р. В. Фареллом, Д. Папагианнисом, Б. Нассоном, Т. Хамадой, В. Г. Щукиным.  

А. В. Иванов, И. В. Фотиева, М. Ю. Шишин, К. Х. Делокаров 

сформулировали мировоззренческие установки, породившие экологический 

кризис, показав тем самым, каким образом осуществляется взаимовлияние сфер. 

Большое значение для дальнейших исследований проблемы устойчивости 

духовной сферы имели работы тех авторов, которые осуществляли анализ 

особенностей отдельных компонентов духовной сферы в различных типах 

обществ. Выявление особенностей духовной жизни обществ разных типов мы 

встречаем в работах Ж. Маритена, Н. Я. Данилевского, Г. Лебона, Д. Фейблмэна, 

О. Конта, К. Поппера, Ф. Х. Кессиди, А. Тойнби, В. Шубарта, В. А. Кутырева и 

других. 

Особо хотелось бы отметить работы С. Г. Кара-Мурзы, автор пишет о 

необходимости изучения особенностей российского общества, анализирует его 

индивидуальные черты. Но хотя в работе затрагиваются вопросы, связанные с 

духовной сферой, больше внимания уделяется рассмотрению проблем, имеющих 

отношение к политической сфере общественной жизни.  

Исследование понятия «информационная война» как глобальной 

современной опасности представлено в работах С. П. Расторгуева, 



И. И. Завадского. Также отдельные приемы информационной войны раскрывают в 

своих работах В. В. Яковлев, А. Д. Цыганок, И. Н. Панарин.  

Описание социальных последствий вызванных нарушением устойчивого 

развития духовной сферы мы находим в работах: Н. И. Киященко, 

П. В. Алексеева, А. С. Панарина, В. Владимирова. 

Несмотря на появление работ, посвященных отдельным вопросам, 

связанным с духовной сферой, закономерностями и тенденциями ее 

функционирования, нет работ, посвященных анализу факторов, воздействующих 

на устойчивое развитие духовной сферы, социальным последствиям нарушений ее 

устойчивого развития для общества. На сегодняшний день, несмотря на 

актуальность данной темы, нет еще ни одной работы, где был бы представлен 

анализ тенденций и закономерностей устойчивого развития духовной сферы 

российского общества. Отсутствует учебное пособие, посвященное изучению 

духовной сферы. 

Проблема устойчивого развития духовной сферы относится к разряду мало 

разработанных.  

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

исследование основополагающих факторов, определяющих устойчивое развитие 

духовной сферы российского общества. 

Достижение цели требует решения следующих задач: 

1. Определить классификацию типов общественного устройства, 

наиболее полно отражающую особенности их духовной жизни. 

2. Используя различные методологические подходы, рассмотреть 

структуру общественной жизни. 

3. Раскрыть понятие духовная сфера жизни общества, и рассмотреть 

особенности организации духовной сферы современного и традиционного 

обществ.  

4. Раскрыть важнейшие аспекты устройства духовной сферы, 

способствующие устойчивому развитию общества. 

5. Исследовать факторы, угрожающие устойчивому развитию духовной 

сферы традиционного общества. 

6. Рассмотреть последствия нарушения устойчивости развития духовной 



сферы, как для составляющих ее элементов, так и для жизни общества. 

Объектом диссертационной работы является духовная сфера жизни 

общества. 

Предметом исследования является устойчивое развитие духовной сферы 

общества и угрожающие ему факторы. 

Методологическая основа исследования. 

Методологической основой диссертационного исследования являются 

диалектические методы и принципы познания, принципы отражения, 

репрезентации, развития, детерминизм (всеобщая взаимосвязь и 

взаимообусловленность явлений, единства мира) и т. д. Решение изучаемых 

проблем осуществляется на основе общенаучных исследовательских подходов: 

уровневого, системного (эпистемолого-методологического), структурно-

функционального, аксиологического, цивилизационного, деятельностного, а 

также общенаучных методов: индукции, дедукции, идеализации, моделирования, 

логического и исторического абстрагирования, анализа, синтеза и других 

подходов и методов, а также на основе аксиоматического постулата о наличии 

определенной структуры общественной жизни, что нашло свое отражение в 

концепции сферной организации общества. В диссертационном исследовании 

применяются философские и социально-философские теории, в частности 

социокультурный подход П. А. Сорокина, концепция всеединства 

В. С. Соловьева, С. Л. Франка, положения С. Г. Кара-Мурзы о господстве элиты 

над массами посредством манипуляции сознанием, концепция «информационной 

войны» С. П. Расторгуева, онтология диалектического реализма В. В. Мантатова, 

и другие положения и выводы, содержащиеся в работах российских и зарубежных 

исследователей. 

Научная новизна и основные результаты исследования заключаются в 

следующем: 

1. На основе анализа взаимовлияния сфер общественной жизни друг на 

друга доказано, что вопреки общепринятой точке зрения, согласно которой 

материальная сфера является сферой-причиной влияющей на другие элементы 

общественной жизни, именно духовная сфера обладает большими возможностями 

для воздействия на другие сферы.  



2. Доказано, что внутренние противоречия между компонентами 

духовной сферы, при дисгармоничном развитии ее структуры способны 

порождать энтропийные процессы не только в самой духовной сфере, и затем 

опосредованно, через развитие энтропийных процессов в духовной сфере, 

провоцировать их в других сферах, но и напрямую стимулировать 

непропорциональное развитие подструктур общества, его неустойчивость. 

3. Обоснована рациональность принятия в качестве основного критерия 

для различения типов обществ особенностей духовной сферы. Проанализирована 

духовная сфера отечественного и западного обществ, как носителей разных 

социокультурных матриц, на основании чего отечественное общество отнесено к 

традиционному типу, а западное определено как «общество потребления».  

4. Эксплицировано определение устойчивого развития таким образом, 

чтобы оно затрагивало все сферы общественной жизни. Разработано и 

аргументировано значение каждого элемента духовной сферы для ее устойчивого 

развития.  

5. Сформулированы факторы угрожающие устойчивому развитию 

духовной сферы традиционного общества. 

6. Определен комплекс социальных последствий нарушения 

устойчивого развития духовной сферы как для каждого из ее компонентов, так и 

для общества в целом. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Особенностью духовной сферы является то, что основные задачи 

составляющих ее элементов направлены не на собственно духовную сферу, а на 

другие сферы общественной жизни. Поскольку входящие в духовную сферу 

компоненты наиболее обособлены, но при этом находятся в тесной взаимосвязи с 

другими сферами общественной жизни, причем взаимовлияние развернуто в 

большей степени от компонентов духовной сферы к сферам общественной жизни, 

компоненты духовной сферы являются одним из детерминирующих факторов 

развития сфер жизни общества.  

2. Духовная сфера представляет собой духовную жизнь людей, 

сердцевиной которой является мировоззренческая модель, определяющая цели и 



смыслы индивидуального и общественного существования и тем самым задающая 

содержание, мотивацию, направленность деятельности человека и общества, 

которая проявляется в виде таких феноменов социальной жизни как религия, 

идеология, наука, искусство, образование и воспитание, последние в ходе своего 

генезиса могут оформляться в социальные институты.  

3. Для решения задачи определения социальной типологии 

целесообразно использование в качестве критерия особенностей духовной сферы. 

Выделение обществ традиционного и потребительского типа, отражает саму суть 

различий, заключающуюся в особенностях мировоззрения, общественном 

сознании, духовной сфере жизни общества. В таком контексте типы обществ 

трактуются не в качестве этапов развития, когда один боле прогрессивный 

призван вытеснить другой на мировой арене, а как взаимодополняющие формы 

общественного устройства.  

4. Устойчивое развитие это способность цивилизации в качестве 

системы разрешать как внутренние противоречия между составляющими ее 

элементами и их подструктурами, так и внешние противоречия с миром природы, 

таким образом, чтобы обеспечить сохранение качеств имманентных главному 

аспекту существования человечества и природы  как двух систем. Духовная 

организация общества выступает тем основным ресурсом, который позволяет 

противостоять процессам энтропии и сохранять внутреннюю структуру как 

систем создаваемых человеком, так и среды его обитания – мира природы.  

5. К факторам угрожающим устойчивому развитию духовной сферы 

традиционного общества относятся следующие: ведение против общества 

информационной войны; разрушение моральных устоев общества; нарушение 

закона развития духовных потребностей; манипуляция сознанием; система 

образования и воспитания не формирующая целостную картину мира; разрушение 

взаимоотношений построенных на принципах взаимовыручки; ломка 

существующих веками в духовной сфере порядков; чрезмерное, слепое 

заимствование порядков, традиций, просвещения обществ другого типа; 

потребительское отношение к духовным ценностям; разрушение складывавшегося 

веками народного языка как символа культуры. 



6. Нарушение устойчивого развития духовной сферы традиционных 

обществ провоцирует развитие различных форм девиантного поведения, что 

приводит к следующим социальным последствиям: росту преступности, 

распространению наркомании, алкоголизма, снижению рождаемости; росту 

смертности, числа брошенных детей и стариков, развитию коррупции. 

Разрушаются связи между индивидами, которые объединяли их в единое 

сообщество, теряется возможность согласованных коллективных действий, 

происходит деградация общества, что для традиционного общества равносильно 

смерти. 

Научно-теоретическая значимость работы заключается в возможности ее 

использования в процессе дальнейшего исследования проблем устойчивого 

развития духовной сферы общества. Полученные теоретико-методологические 

результаты позволяют более детально изучить духовную сферу общества, 

закономерности ее развития, а также ее вклад в устойчивое развитие общества. 

Научно-практическая значимость работы заключается в возможности ее 

использования в общественно политической практике при планировании и 

прогнозировании развития общества через обогащение его духовной сферы, а 

также при планировании адекватной политики по обеспечению устойчивости 

духовной сферы, что предполагает концептуальное оформление всех 

принимающихся в этой области мер. Также материалы диссертации могут быть 

использованы в процессе преподавания курсов: философия, социальная 

философия, психология массовых коммуникаций, социология и др.  

Апробация работы.Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедр 

«Политологии и истории отечества» Института фундаментальной подготовки 

Сибирского федерального университета и «Истории и гуманитарных наук» 

Сибирского государственного аэрокосмического университета. Основные идеи и 

положения диссертационного исследования были изложены в публикациях 

автора, а также в докладах и выступлениях  

на международных конференциях:  

«Информация. Коммуникация. Общество. VI Международная научная 

конференция». Санкт-Петербург,СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005; 

«Молодёжь и наука XXI века: XVI Международный научно-практический 



форум студентов, аспирантов и молодых учёных Актуальные проблемы 

философии и социологии, научно-практическая конференция(23-24 

апреля)Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. 

Астафьева,Красноярск, 2015; 

«Решетневские чтения. ХX юбилейная международная научно-практическая 

конференция посвященная памяти генерального конструктора ракетно-

космических систем академика М. Ф Решетнева». (09–12 ноября) Красноярск, 

Сиб. гос. аэроксмич. ун-т., 2016; 

«Союз искусства и науки» посвящается Году кино в России. 

Международная научная конференция, (14-16 апреля) Красноярск, Красноярский 

государственный институт искусств, 2016; 

«Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и 

практика. Международная научно-методическая конференция, Тюмень, 

ТИУ,2018; 

«В поисках социальной истины II Международная научно-практическая 

конференция». Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ», 30 ноября 2020; 

на всероссийских научных конференциях:  

«Повышение качества непрерывного профессионального образования». 

Всероссийская научно-методическая конференция. Красноярск, ИПЦ КГТУ, 2005; 

Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Молодежь и наука: начало XXI века». Красноярск, КГПУ им. В. 

П. Астафьева 2006; 

IV Всероссийская научная конференция. «Сибирь и Россия: освоение, 

развитие, перспективы». Красноярск 2006, 

«Актуальные проблемы авиации и космонавтики» Всероссийская научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов. 

Красноярск, СибГАУ, 3-7 апреля 2006;  

Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационная 

интегрированная система профессионального образования: проблемы и пути 

развития». Красноярск, Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2011; 

на региональных конференциях:  

«Исторические чтения». Научно-практическая конференция посвященной 



60-летию Великой победы. КГУ 2005; 

«Современные проблемы экономического и социального развития» 

Межвузовский сборник научных трудов. Красноярск, Сиб. гос. аэрокосмич. ун-

т.,2006; 

«Проблемы повышения эффективности региона» межвузовский сборник 

научных трудов / под общей редакцией д-ра экон. наук проф. Г.П. Белякова; 

Красноярск, Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т.,2006; 

в периодических научных изданиях:  

«Теория и история». Научный журнал 2 (9) Красноярск, СибГАУ, 2006; 

«Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета 

имени академика М.Ф. Решетнева». Красноярск, 2007; 

Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. 

В. П. Астафьева. Красноярск: Красноярс. Гос. Пед. Ун-т им. В. П. Астафьева. 

2011; 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Научно-

теоретический и прикладной журнал Тамбов, Грамота, 2011. 

 

Структура работы соответствует поставленным задачам. Работа состоит из 

двух глав, введения, заключения и списка используемой литературы. Каждая 

глава включает в себя три параграфа. Объем диссертации 183 листа, список 

литературы включает в себя 187 источников, оформлено по ГОСТ 2011. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность избранной темы, 

анализируется степень ее научной разработанности. Формулируются объект, 

предмет, цель и задачи исследования, характеризуется методологические и 

теоретические основы, методы познания, раскрываются научная новизна и 

положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов, отражается сфера апробации результатов исследования. 

Первая глава – «Понятие, место и роль духовной сферы в жизни 

общества» состоит из трех параграфов. В данной главе проводится исследование 



основных подходов к определению структуры общества и его типологии, 

осуществляется анализ имеющихся понятий духовной сферы, входящих в ее 

состав элементов, особенностей функционирования данной сферы, а также 

отличительных особенностей характерных для духовной сферы обществ 

традиционного и потребительского типов. 

В первом параграфе «Место духовной сферы в иерархии сфер 

общественной жизни» исходя из того что сфера жизни общества, представляя 

собой систему, подчиняется не только общим, но и собственным внутренним 

законам функционирования, анализируются особенности каждой из них. 

Духовная сфера включает в себя большое количество элементов, основные задачи 

которых направлены не на собственно духовную сферу, а на другие сферы 

общественной жизни. Таким образом, духовная сфера представляет собой узловой 

элемент общества как системы, имеющий наибольшее количество 

функциональных связей с другими сферами.  

Во втором параграфе «Духовная сфера жизни общества» диссертант 

рассматривает феномен духовной жизни как скрытый от глаз, идеальный по своей 

сущности мир сознания людейкоторый, проявляясь в материальном мире, 

воплощаясь в продуктах духовного творчества и формах общественной жизни, 

составляет содержание духовной сферы. Отсюда следует, что понятие «духовная 

сфера общества» уже, чем понятие «духовная жизнь общества», конкретизирует 

его, охватывая не всю духовную жизнь, а лишь один из ее слоев, связанный со 

специализированным духовным производством, с функционированием 

социальных институтов. Представляя собой определенную сторону общественной 

жизни, духовная сфера включает в себя множество различных институтов и видов 

деятельности людей, и имеет структуру, включающую в себя пять компонентов: 

религию, науку, искусство, образование и воспитание, идеологию. 

В третьем параграфе главы – «Отличительные особенности духовной 

сферы обществ как критерий для различения типов общественного 

устройства», рассмотрев различные популярные классификации типов 

социальности, и полагая, что существование типов обществ обусловлено 

объективными и субъективными факторами,как наиболее точно 



определяющиеразличия, существующие между обществами,предложеныдва типа 

социального устройства: общества потребления и традиционные.  

Во второй главе – «Духовная сфера жизни общества в контексте 

концепции устойчивого развития», рассматриваются условия, обеспечивающие 

устойчивое развитие духовной сферы, осуществляется анализ факторов 

угрожающих ее развитию, а также, социальные последствия нарушения 

устойчивости в развитии духовной сферы.  

В первом параграфе – «Вклад духовной сферы в устойчивое развитие 

общества» –рассматривается генезис концепции устойчивого развития. 

Проанализировав причины современной экологической угрозы, диссертант 

приходит к выводу о том, что одной из главных причин современного 

экологического кризиса является формирование и распространение идеала 

общества потребления, который культивирует бесконечный рост материального 

потребления в мире не готовом к таким запросам человека. Обнаружено что 

принципы, в соответствии с которыми компоненты духовной сферы должны 

функционировать для обеспечения устойчивости общества в значительной 

степени соответствуют принципам устройства составляющих духовной сферы 

характерным для традиционного общества рассмотренным в предыдущем 

параграфе. 

Во втором параграфе «Основные факторы, угрожающие устойчивости 

духовной сферы традиционного общества» обобщается и систематизируется 

информацию о том, какие факторы могут нарушить устойчивое развитие 

общества.  

В третьем параграфе «Социальные последствия нарушения 

устойчивости в развитии духовной сферы традиционного общества» 

рассматривается, развитие каких негативных социальных явлений в общественной 

жизни, наступает вследствие нарушения поступательного развития духовной 

сферы, оскуднения духовного потенциала общества, недоступности его для всех 

индивидов составляющих собой общество.  

В заключение диссертации изложены основные результаты исследования, 

сформулированы выводы и намечены перспективы дальнейшего изучения 

проблемы связанной с устойчивым развитием духовной сферы. 
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