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Аннотация. Введенский Александр Иванович – профессор Санкт-Петербургского 
университета, известный философ-кантианец, логик, психолог второй половины XIX – 
начала ХХ века. В настоящей статье отражены основные вехи его жизненного пути и 
научной биографии, что позволяет проследить становление взглядов ученого. В начале 
ХХ века, когда шёл активный поиск программ построения новой психологии,  А.И. 
Введенский предложил свой взгляд на дальнейшее развитие психологической науки, 
что нашло отражение в его труде «Психология без всякой метафизики» (1914). 
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Abstract. Vvedensky Alexander Ivanovich - Professor of St. Petersburg University, a well-
known Kantian philosopher, logician, psychologist of the second half of XIX - early XX 
centuries. This article reflects the main milestones of his life and scientific biography that 
allows us to trace the formation of scientists' views. In the early twentieth century, when there 
was an active search of new programmes of construction of new psychology, A.I. Vvedenskiy 

                                                           
1 Личный архив А.И. Введенского утерян во время блокады Ленинграда в 1942–1944 г.г. При написании 
биографии А.И. Введенского в данной работе, помимо указанных библиографических источников, 
использованы материалы беседы с И. М. Лихаревым – внуком А. И. Введенского. (Беседа состоялась 22 апреля 
1999 года в С.-Петербурге в квартире у И. М. Лихарева). 
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offered his views on the further development of psychological science, which was reflected in 
his work "Psychology without any metaphysics" (1914). 
Keywords: philosophical psychology, I. Kant, criticism, metaphysics, empirical methods of 
psychology, problem of “stranger’s animativeness” 
 
 
 

1856, 19 марта (31 марта по н.ст.) – в Тамбове в семье коллежского 
секретаря Ивана Гавриловича Введенского и его жены Веры Петровны 
(урожденной де Розуа)  родился сын – Александр Иванович Введенский. По 
линии матери Александр был французского происхождения и, вероятно, 
«именно от матери унаследовал черты чисто галльского юмора, любовь к 
отчетливой архитектонике мыслей, тонкое критическое чутье и завидный дар 
блестящего художественного изложения» [3, с. 24]. По  линии отца род 
Введенских принадлежал к духовной среде. 

Детство и юность Александр провел в Тамбове. Уже на гимназической 
скамье будущий философ отличался ярко выраженными способностями к 
математике, склонностью к точному мышлению, и в то же время – тонким 
вкусом к художественной литературе. Окончил Тамбовскую гимназию с 
золотой медалью. 

1876 – после окончания гимназии молодой Введенский поступает на 
физико-математический факультет Московского императорского университета, 
параллельно он посещает лекции по философским дисциплинам на историко-
филологическом факультете. В те времена студентам позволялось переходить с 
факультета на факультет в поисках своего призвания.  

1877 – А. И. Введенский  переводится в Санкт-Петербургский 
университет – сначала  на второй курс физико-математического факультета, а 
через год на второй курс историко-филологического факультета с последующей 
сдачей экзаменов за первый курс.   

Кафедру логики и истории философии С.-Петербургского университета в 
то время возглавлял известный профессор Михаил Иванович Владиславлев 
(1840-1890) – историк философии, оригинальный психолог, организатор 
гуманитарного образования. Лекции М. И. Владиславлева по логике, 
психологии, истории философии, метафизике, этике, философии духа, 
спецкурсы по «Метафизике» Аристотеля и «Критике чистого разума» Канта 
послужили прочной основой в формировании научного мировоззрения 
Александра Ивановича Введенского. К тому же, проф. Владиславлев пробудил 
устойчивый интерес многих своих учеников, в числе которых был и 
Введенский, к психологической проблематике.   
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М. И. Владиславлев обратил внимание на талантливого студента 
Александра Введенского, отличавшегося ярко выраженной склонностью к 
философии и литературе. Выдающиеся способности молодого человека были 
замечены  ещё одним профессором – известным историком Константином 
Николаевичем  Бестужевым-Рюминым (1829-1897). В высшей степени 
характерно, что два профессора С.-Петербургского университета – Бестужев-
Рюмин и Владиславлев – одновременно предложили Александру Ивановичу 
остаться при университете для подготовки к профессорскому званию: первый – 
по кафедре русской истории, второй – по кафедре истории философии. К тому 
же, и Владиславлев, и Бестужев-Рюмин оказали значительное влияние не 
только на формирование научных и профессиональных интересов А. И. 
Введенского, но и сыграли решающую роль в определении его дальнейшего 
жизненного пути. Об этом свидетельствует следующий факт. 

1879, ноябрь. Время обучения А. И. Введенского в университете совпало 
с активизацией революционной борьбы, то и дело возникали студенческие 
сходки. Бурные революционные волнения не оставили в стороне и студента 
Введенского. Пылкий юноша, чутко откликавшийся на острые проблемы 
общественной жизни, чуть было не поплатился за свое свободомыслие и 
крайние политические убеждения. В ноябре 1879 г., замешанный в крупную 
«студенческую историю на политической подкладке»,  Александр Введенский  
был заключен под стражу в Петропавловскую крепость, где просидел почти 6 
месяцев. И только активное заступничество влиятельных в ту пору 
профессоров М. И. Владиславлева и К. Н. Бестужева-Рюмина спасло его от 
грозившей ссылки на поселение в Сибирь. Вероятно, этот случай раз и навсегда 
определил дальнейшую общественно-политическую позицию Введенского: он 
стал противником революционных преобразований и убежденным 
сторонником политического консерватизма. Но при этом, по свидетельству 
современников, «всегда проявлял удивительную терпимость и 
беспристрастность ко всем инакомыслящим» [1; 2]. 

1881 – учась на последнем курсе университета, А. И. Введенский вступил 
в брак с Марией Ильиничной Груздевой, ставшей ему верной спутницей на 
долгие годы жизни.  

1881, 9 сентября – А. И. Введенский получил диплом об окончании 
университета со степенью кандидата. Выпускники философской кафедры тогда 
получали очень глубокие и обширные знания в самых различных областях 
философии, а также знание четырех языков: греческого, латинского, немецкого 
и по выбору французского или английского. За выдающиеся способности 
Александр Введенский был оставлен при университете для подготовки к 
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профессорскому званию на кафедре философии (1881 –1884). Одновременно он 
стал преподавать в ряде гимназий Петербурга.  

1882 – у Александра Ивановича и Марии Ильиничны родилась первая 
дочь – Ольга, а в 1888 – вторая дочь Зинаида. (Впоследствии Ольга вышла 
замуж за известного общественного деятеля В. В. Водовозова, а Зинаида – за М. 
И. Лихарева, сотрудника Петербургского телеграфного агентства, переводчика 
и рецензента научно-гуманитарной литературы). Семья  имела огромное 
значение в жизни Александра Ивановича: взаимопонимание и взаимоуважение 
всех ее членов создавало атмосферу стабильности и спокойствия, что в свою 
очередь, безусловно, способствовало успешной профессиональной 
деятельности Введенского.  

С 1882 семья Введенских постоянно проживала по адресу: Васильевский 
остров, 9-я линия, д. 46.  

Январь 1885 – май 1887 – А. И. Введенский находился в научной 
командировке в Германии, где продолжил своё специальное образование, 
слушая лекции в Лейпциге, Берлине, посещая занятия у Куно Фишера в 
Гейдельбергском университете. Научная стажировка в Германии окончательно 
определила и укрепила философскую позицию А. И. Введенского: отныне и 
навсегда ей стала критическая философия И. Канта, интерес к которой 
зародился у Александра еще на семинарах проф. Владиславлева. 

1886, январь – в «Журнале Министерства народного просвещения» (ч. 
243) была напечатана первая научная статья А. И. Введенского «Учение 
Лейбница о материи в связи с монадологией». 

1887 – по возвращении из-за границы он был избран приват-доцентом 
кафедры философии историко-филологического факультета Санкт-
Петербургского университета. Ему было поручено читать курсы логики и 
истории философии.   

1888, 9 мая (21 мая по н. ст.) – в XI ауд. С.-Петербургского университета 
состоялась защита магистерской диссертации Введенского «Опыт построения 
теории материи на принципах критической философии». Оппонентами на 
защите выступили М. И. Владиславлев, В. Г. Рождественский, Ф. Ф. 
Петрушевский и О. Д. Хвольсон. В результате успешной защиты Александру 
Ивановичу Введенскому была присвоена степень магистра философии. 

Следующий этап жизни А.И. Введенского тесно связан с его 
педагогической деятельностью. Он читал курсы по логике, истории философии, 
философии и  психологии почти во всех крупных учебных заведениях северной 
столицы: в С.-Петербургском университете, в Историко-филологическом 
институте, Высших женских историко-литературных и юридических курсах 
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(Бестужевских), Женском педагогическом институте, Александровской военно-
юридической академии, а также в ряде гимназий. 

Как педагог, Введенский был необычайно популярен в студенческой 
среде. Безусловными педагогическими достоинствами  Александра Ивановича, 
по свидетельству одного из его студентов И. Геллера, были следующие: 
«…уважение к личности и к самостоятельному мнению учащихся; … умение 
придать практическим занятиям истинно «свободный» характер  - что, как 
известно, есть явление очень редкое в философских семинарах. Он (Введенский 
– Э. Т.) не подавлял учеников своей ученостью, не давил на них своим 
авторитетом, не навязывал им во время прений своей точки зрения и не 
стремился во что бы то ни стало убедить их в своей правоте, а старался лишь в 
том, чтобы они научились правильно мыслить, чтобы они поняли его и самих 
себя и сумели критически разобраться в своих взглядах» [2, с. 214]. 

Среди студентов Введенского были Н. О. Лосский, И. И. Лапшин, С. И. 
Поварнин, С. О. Грузенберг, С. И. Гессен, Н. В. Болдырев, К. Ф. Жаков, М. М. 
Бахтин и многие другие, кому он передал свои идеи и кто впоследствии внес 
весомый вклад в развитие отечественной науки.  

1890, май – после смерти М. И. Владиславлева, А. И. Введенский 
назначается на должность заведующего кафедрой философии и вскоре получает 
звание экстраординарного профессора. С этого момента для Введенского 
наступает наиболее плодотворный период научной деятельности. Именно в 90-
е годы он становится известен в широких научных кругах как 
последовательный приверженец философской системы И. Канта.  

В это же время А. И. Введенский активно сотрудничает с «Журналом 
Министерства народного просвещения», где печатается ряд его статей: 
«Критико-философский анализ массы и связь высших законов материи в законе 
пропорциональности» (1889), «Научная деятельность М. И. Владиславлева» 
(1890), «К вопросу о строении материи» (1890).  

Следует отметить, что первоначально (приблизительно до 1890 года) 
Введенский много внимания уделял вопросам философии естествознания. Об 
этом говорят и названия большинства его статей этого периода. В дальнейшем 
научные интересы А. И. Введенского сосредоточиваются в основном вокруг 
теории познания, психологии, логики и этики. В различных изданиях 
печатаются его статьи «О пределах и признаках одушевления. Новый  
психофизиологический закон в связи с вопросом о возможности метафизики» 
(1892), «О видах веры и ее отношении к знанию» (1893), «О Канте 
действительном и воображаемом» (1894), «Учение Канта о смене душевных 
явлений» (1895), «Условия допустимости веры в смысл жизни» (1896), 
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«Судьбы философии в России» (1898), «Философские очерки» (1901), «Что 
такое философский критицизм» (1909), «Новое и легкое доказательство 
философского критицизма» (1909), «Логика как часть теории познания» (1909), 
«Психология без всякой метафизики» (1914) и др. Кроме того, Введенский 
пишет ряд статей и рецензий для журналов «Образование», «Северный 
вестник», «Kantstudien» и др., а также – статьи для энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона. 

Начало 90-х годов – А. И. Введенский становится действительным 
членом Психологического общества при Московском университете, 
председателем которого в то время (с 1886 по 1899 г.г.) был известный 
философ, психолог, профессор Московского университета Николай Яковлевич 
Грот (1852-1899). Грот также являлся одним из организаторов и первым 
редактором журнала «Вопросы философии и психологии» (выходил с 1889 по 
1918 год; всего издано 142 книги).  А.И. Введенский, наряду с В. С. 
Соловьевым, Л. М. Лопатиным, Н. Я, Гротом, Д. Н. Овсянико-Куликовским, Э. 
Л. Радловым, Е. Н. и С. Н. Трубецкими, Н. Н. Ланге, Г. И. Челпановым и др., 
входил в число наиболее активных авторов журнала.  

1892 – в «Журнале Министерства народного просвещения» была 
опубликована статья А. И. Введенского «О пределах и признаках одушевления: 
Новый психо-физический закон в связи с вопросом о возможности 
метафизики», которая  сразу стала предметом острой полемики. 12 декабря 
1892 г. обсуждению данной статьи даже было посвящено одно из заседаний 
Московского психологического общества. В прениях участвовали П. Е. 
Астафьев, Н. В. Бугаев, Н. Я. Грот, Л. М. Лопатин, С. Н. Трубецкой и др. 
Большинство из выступивших не были согласны с основными выводами ее 
автора [7].  

1894-1895 – А. И. Введенский стал участником ещё одного научного 
спора – на сей раз с М. И. Каринским по поводу его книги «Об истинах 
самоочевидных». Полемика разворачивалась на страницах журнала «Вопросы 
психологии и философии». 

Забегая вперед, следует сказать и о противостоянии А. И. Введенского и 
А. П. Нечаева [4]. В 1901 г. В «Журнале Министерства народного 
просвещения» (Декабрь.) А. И. Введенский выступил с критикой книги своего 
бывшего ученика А. П. Нечаева «Современная экспериментальная психология 
в её отношении к вопросам школьного обучения». Возмущенный Нечаев в 
ответной статье  (1902 г.) даже настаивал на третейском суде чести. Однако 
Введенский отказался от такого способа ведения научного спора. 
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Много времени и стараний уделял А. И. Введенский распространению и 
развитию философских и психологических знаний, повышению философской 
культуры в обществе. Ему принадлежит основная заслуга в организации 
Философского общества при С.-Петербургском университете. Именно А. И. 
Введенский приложил максимум усилий для того, чтобы идея организации 
профессионального сообщества петербургских философов, витавшая в воздухе 
почти 20 лет2, была воплощена в реальность. 

1897, 7 декабря – на первом заседании членов-учредителей 
Философского общества, профессор Введенский был единогласно избран его 
председателем и возглавлял общество по 1921 г. 

1898, 21 января – в С.-Петербургском университете состоялось 
торжественное открытие первого публичного заседания Философского 
общества. Введенский выступил с докладом «Судьбы философии в России», в 
котором дал исторический обзор становления и развития отечественной 
философской мысли.  Тема его выступления перекликалась и с главной целью 
Философского общества – содействовать развитию и распространению 
философских знаний (Устав, § 2).  

Деятельность Философского общества пользовалась большой 
популярностью во многом благодаря научному авторитету его председателя. 
Проводились регулярные заседания общества. В письме от 11 ноября 1898 г. 
Введенский сообщает Э. Л. Радлову о намерении развивать издательскую 
деятельность, в первую очередь –  издание переводов. В итоге стали 
публиковаться «Труды Философского общества». В первом выпуске были 
напечатаны «Метафизические размышления» Декарта со вступительной 
статьей А. И. Введенского. Всего до 1917 г. вышло 16 выпусков.  

За время существования Философского общества (с 1897 по 1923 гг.) в 
его состав входили И. И. Лапшин (секретарь),  А. А. Алексеев (Аскольдов), 
Н. О. Лосский, Э. Л. Радлов, С. Л. Франк, Н. Г. Дебольский, А. С. Лаппо-
Данилевский и другие известные петербургские философы.  

1903 – А. И. Введенский выступал в качестве официального оппонента на 
защите магистерской диссертации Н. О. Лосского «Основные учения 
психологии с точки зрения волюнтаризма» в С.-Петербургском университете. 
Атмосфера диспута была напряженной. Но в результате пятичасовой дискуссии 
Н.О. Лосский сумел отстоять свою научную позицию [5; 6]. 

1910 – учебник А. И. Введенского «Логика для гимназий с дополнениями 
для самообразования» был удостоен премии имени Петра Великого, 

                                                           
2 Первую попытку организовать философское общество в С.-Петербурге предпринимал Вл. Соловьев в 1878 г. 
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учрежденной Министерством народного просвещения и выдержал 
неоднократные переиздания (1913, 1915, 1923 гг.). 

1912, сентябрь – за выдающиеся заслуги Александру Ивановичу 
присваивается звание заслуженного профессора С.-Петербургского 
университета.  

В  том же 1912 г. А. И. Введенский начал работу по созданию в С.-
Петербургском университете философского факультета. К этому моменту 
кафедра философии университета находилась в наиболее зрелом периоде 
своего существования, являясь по сути одним из центров развития 
отечественной философии. Ее состав представляли люди, «современно 
мыслящие», талантливые исследователи и творцы философских ценностей.  

1913, 17 февраля – в научных кругах Санкт-Петербурга отмечалось 30-
летие научно-педагогической деятельности А. И. Введенского. Среди прочих 
поздравлений и подарков особенно символичным выглядел большой портрет 
Иммануила Канта, выполненный в карандаше. На этом портрете в знак 
уважения и признательности оставили свои подписи многие известные русские 
философы и психологи. Среди них – И. И. Лапшин, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, 
С. И. Гессен, Л. П. Карсавин, В. Э. Сеземан, С. О. Грузенберг, С. И. Поварнин, 
С. А. Аскольдов (Алексеев), А. А. Крогиус, К. Ф. Жаков, Б. П. Вышеславцев,  
Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко и др..  Этот подарок и по сей день бережно 
хранится потомками профессора Введенского (в семье его внука – Ильи 
Михайловича Лихарева) и является их главной семейной реликвией. 

Конец 1913 – А. И. Введенский оставил должность заведующего 
кафедрой философии С.-Петербургского университета, передав ее своему 
ученику И. И. Лапшину. Деятельность на кафедре Введенский продолжил в 
качестве профессора, читая курсы по логике, психологии, истории философии.  

1914 – вышел в свет его главный психологический труд «Психология без 
всякой метафизики», в названии которого четко определялась авторская 
позиция: стремление к построению научной психологии, изучающей явления, 
находящиеся в пределах  нашего опыта. Книга сразу была замечена в научных 
кругах и получила положительные отзывы, в частности, – известного психолога 
Георгия Ивановича Челпанова (1862-1936), заведующего с 1906 г. кафедрой 
философии Московского университета.  

1917 – произошла Октябрьская социалистическая революция в России. А. 
И. Введенский тяжело переживал это событие. Менялось буквально все: устои, 
порядки, рушились вековые традиции, ломались людские судьбы…  В этом 
году вышел указ о запрещении деятельности Философского общества при 
университете, созданию которого проф. Введенский отдал столько сил.  



История российской психологии в лицах: Дайджест-2016-№4 • ISSN 2415-7953 

 

 
59 

1921 – в связи с ослаблением политики военного коммунизма и 
введением курса на новую экономическую политику, вновь на короткое время 
возобновилась работа Философского общества. 

1921, февраль – в связи с болезнью Введенского, на посту председателя 
общества его сменил Эрнест Леопольдович Радлов (1854-1928), директор 
Императорской публичной библиотеки, профессор университета.  

1922, март – в издательстве «Academia» вышел первый номер журнала 
Петербургского Философского общества под названием «Мысль». Всего 
удалось напечатать три номера. Во втором из них была опубликована 
последняя статья А. И. Введенского «Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом», 
вызвавшая резко отрицательную оценку в советской марксистской печати. В 
том же году «Мысль» закрыли, а большинство ее авторов отправилось в 
вынужденную эмиграцию. Надежда на то, что все пойдет по-прежнему, 
оказалась иллюзией: 1922 год стал последним годом свободной философии в 
России.  

Н. О. Лосский вспоминал: «На интеллигенцию летом 1922 г. надвигалась 
новая гроза, о которой никто из нас ничего не подозревал. Зиновьев, начальник 
Петербурга и Северо-Западного края, донес в Москву, что интеллигенция 
начинает поднимать голову. Он писал, что различные группы интеллигенции 
начинают основывать журналы и общества; они еще действуют разрозненно, но 
со временем объединятся, и тогда будут представлять собою значительную 
силу. Московское правительство решило поэтому произвести по всей России 
аресты видных ученых, писателей и общественных деятелей, что и было 
произведено 16 августа 1922 года» [6, с. 237].  

В группу ученых-гуманитариев, высланных из России по мотивам 
контрреволюционной антисоветской деятельности, входил весь «цвет» русской 
дореволюционной философии и общественной мысли, в том числе, близкие 
люди и коллеги А. И. Введенского. Сам  Введенский не попал в их число, 
вероятно, в силу того, что к тому времени был уже стар и серьезно болен.  

1922, 16 ноября – отбыли два печально знаменитых «философских 
парохода». 29 сентября на борту парохода «Обербургомистр Хакен» уплыли в 
Германию Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, 
М. А. Осоргин и многие другие. Через полтора месяца пароход «Пруссия» увез 
Н. О. Лосского, Л. П. Карсавина, И. И. Лапшина. Позже из России были 
депортированы философы П. А. Сорокин, Ф. А. Степун, С. Н. Булгаков. На 
этом пароходе отбывали за границу и близкие родственники А. И. Введенского 
– его старшая дочь Ольга с мужем В. В. Водовозовым – активным членом 
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партии «трудовиков». Их судьба в эмиграции сложилась трагически [6, с. 243-
309]. 

Расставание было тяжелым. Накануне вечером 15 ноября на квартире у 
Лапшина состоялось прощальное чаепитие. И. И. Лапшин, Н. О. Лосский и 
Л. П. Карсавин прощались со своим учителем А. И. Введенским. Прощались 
навсегда… Изгнание из страны цвета российской интеллигенции казалось 
чудовищной несправедливостью, каким-то иррациональным жестом новой 
власти. Потом обнаружился его глубочайший символический смысл. Время 
диалога прошло, власть избавлялась от оппонентов, заменяя силу аргументов 
аргументом силы.  

Умерла жена (в 1921 г.), стали взрослыми дети, уехали ученики, 
появились новые люди, для которых слово «интеллигент» стало ругательным. 
И Введенский впервые в жизни ощутил себя одиноким…   

В последние годы своей жизни Александр Иванович сильно болел. 
Основной причиной его болезни, вероятнее всего,  было курение, т.к. курил он 
много, да к тому же очень крепкий табак. Но до тех пор, пока были силы, проф. 
Введенский не оставлял преподавательской работы: продолжал по 
возможности аккуратно читать лекции и вести практические занятия. 

1925, 7 марта – Александр Иванович Введенский умер. Он похоронен в 
Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище (Евгениевская дорожка). 
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