
Герберт Спенсер и его 
философия



Краткая биография
• Родился 27 апреля 1820 г. в Дерби в семье учителя.
• В 1841 оставляет работу, продолжает обучаться на самостоятельно.
• В 1848-1858 создает план синтетической философии, которая 

объединила бы всю философию в единое целое с главенствующей 
идеей развития.

• В 1850 г. публикует «Социальную статистику», имевшую большой 
успех и вдохновившую на новые работы.

• В 1852 г. выходит статья «Гипотеза развития», предвосхитившая 
теорию эволюции Дарвина.

• Начиная с 1858 г. публикует наброски «Синтетической философии», 
однако в 1863 году прерывается из-за проблем со здоровьем. Работы 
были продолжены лишь в 1867.

• В 1886 г. из-за отсутствия сил для продолжения работы он 
приостановил ее на целых четыре года, однако дух его не был 
сломлен изматывающими физическими страданиями.

•  В 1896 г. увидел свет последний том важнейшего труда Спенсера. Всю 
жизнь мучаясь из-за проблем со здоровьем, Спенсер, тем не менее, 
дожил до глубокой старости и скончался в Брайтоне 8 декабря 1903 г.



Основные труды
• «Социальная статика» (1851)
• «Система синтетической философии» (1862-1896) 
• «Человек и государство» (The Man versus the State, 1884)
•  «Философия и религия. Природа и реальность религии» 

(Philosophy and Religion. The Nature and Reality of Religion, 
1885), 

• «Надлежащие границы государственной власти» (The 
Proper Sphere of Government, 1843)

• «Образование умственное, моральное и физическое» 
(Education: Intellectual, Moral, Physical, 1861)

• «Факты и комментарии» (Facts and Comments, 1902)
• «Эссе: научные, политические и философские» (Essays: 

Scientific, Political, and Speculative, 1891)
• «Данные этики» (The Data of Ethics, 1879)
• «Справедливость» (Justice, 1891)



Система синтетической 
философии

Изначально «Система…» включала в себя 10 
томов, однако в свет вышли лишь пять из них:

• Основные начала (First principles, 1862);
• Принципы биологии (The principles of biology, 

1864-1867);
• Принципы психологии (The principles of 

psychology, 1855 в одном томе/1870-1872 в двух 
томах);

• Принципы социологии (The principles of sociology, 
1876-1896);

• Принципы этики (The principles of ethics, 
1892-1893);



Основные начала

Непознаваемое Познаваемое

Взаимоотношение 
науки и религии



Наука и религия
• Общим положением для любой религии является наличие 
задачи, требующей решения – существование мира. С 
точки зрения религии вселенная (т.е. бог) не могут быть до 
конца познаваемыми. 

• Основой любого научного знания служит его 
относительность. Любое знание относительно, и 
необходимость мыслить через относительное 
показывает, что сама мысль об относительном 
невозможна без существования абсолютного знания. И 
если не применять понятие абсолютного как постулат, то 
относительное знание становится абсолютным, таким 
образом противореча само себе. Рассматривая процесс 
мышления, невозможно удалить сознание о  реальности, 
лежащей под явлениями, и этим доказывается 
неразрушимость верования в существование нашей 
реальности.



Примирение науки и религии
Здравый смысл:
Реальность 
существует

Объективная наука:
Реальность не 

может быть такой, 
какой мы её 

воспринимаем

Субъективная наука:
Почему мы не мыслим 
её такой, какая она 
есть, но при этом  
понимаем, что она 

существует

Религия:
Природа 

реальности 
совершенно 
непостижима



Познаваемое

Задача истинной философии –узнать, какой сферой ограничивается 
человеческое понимание

Мы не можем знать 
основную природу 

того, что проявляется 
нам

Что же такое то, что мы 
знаем?

В каком смысле мы это 
знаем?

В чем состоит 
высочайшее знание о 
данном явлении?

Истинная философия



Истинная философия

• Наука значит только семейство наук, то 
есть сумму знания, образуемого 
частными вкладами каждой отрасли, при 
этом игнорируя знания, образуемое 
слиянием всех этих вкладов в одно 
целое.

• Философия – знание, имеющее 
наивысшую степень всеобщности.

Таким образом, обобщая научное знание, 
мы получаем знание философское.



Низшее
(необъединенное)

Знание

Наука
(отчасти 

объединенное)

Философия
(объединённое)

Общая
(прояснение главных понятий, т.е. 

их концептуальный анализ)

Специальная
(Согласование главных понятий 

с опытными данными, т.е. 
интерпретация понятий)


