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Алексей Николаевич Леонтьев родился в Москве 5 (18) февраля 1903 года.

Мать, Александра Алексеевна, в 
девичестве носила фамилию 
Иванова и происходила из Нижнего, 
из семьи волжского пароходчика, т.е. 
купеческой.

Отец его, Николай Владимирович 
Леонтьев, был по происхождению 
мещанином Панкратьевской 
слободы города Москвы, а по 
профессии финансовым 
работником,специализировавшимся 
в области кинопроката.



 Известно, что Алексей учился в Первом Московском 
реальном училище, ставшем потом, когда он был 
старшеклассником, «единой трудовой школой». Он закончил 
ее досрочно,  некоторое время работал конторщиком, а затем 
семья исчезла из Москвы примерно на три года – есть 
основания думать, что после начала гражданской войны она 
застряла в Крыму и смогла вернуться в Москву только в 
начале 1921 года. 



И семья, и сам Алексей предполагали, что он станет 
инженером; в незаконченной, а вернее, лишь начатой 
автобиографии Леонтьев описывает свое детское увлечение 
авиамоделизмом. Кстати, потом технические увлечения ему 
очень пригодились, когда пришлось конструировать, 
собирать и налаживать экспериментальные установки.

События первых лет революции 
привели юного реалиста к 
увлечению общественными 
науками, в первую очередь 
философией. Как он потом 
вспоминал, «общественные 
катаклизмы породили 
философские интересы.



Во фрагментах автобиографии Алексей Николаевич писал о том, 
как в один прекрасный день он «пришел в психологический 
институт и спросил: куда нужно поступить, чтобы стать 
психологом? Кто-то ответил, что нужно поступить на историко-
филологический факультет и учиться у профессора Челпанова. 

Профессор Челпанов



В конце 1923 года из Казани был вызван и сразу сделан ученым 
секретарем института А.Р.Лурия, а в первые месяцы 1924 года по 
инициативе Лурия из Гомеля приехал мало кому тогда известный 

Л.С.Выготский.

Л.С.Выготский.
.

А.Р.Лурия



В 1924 году, в год встречи с Выготским, поступления в 
Психологический институт, Алексей женился на Маргарите 
Петровне Лобковой.



После свадьбы молодые поселились вместе с родителями Алексея 
Николаевича на Большой Бронной улице, дом 5, квартира 6, и 
жили там почти 30 лет - до 1953 года. Дом был известен всей 
психологической Москве, а кое-кто, например Д.Б.Эльконин, 
вообще жил там неделями. Перед домом стоит трофейный 
немецкий автомобиль «Опель П-4», который Алексей Николаевич 
купил по дешевке сразу после войны.



А.Р.Лурии и А.Н.Леонтьеву удалось сделать ряд 
исследований, имеющих отношение к “жизненной 
психологии” и непосредственное практическое применение. 
В них исследовались особенности аффективных реакций, 
возникающих в стрессовых условиях (например, в условиях 
подготовки студентов к экзаменам или при “чистке” – 
впрочем, вспоминал Алексей Николаевич, для 
“вычищаемых” это оказалось эмоционально безразлично).

Наконец, в период начала работы в институте Леонтьеву, как 
и любому молодому научному сотруднику в любом 
институте во все времена, приходилось заниматься и 
множеством «проходных» вещей, лежащих вне сферы 
собственных научных интересов или затрагивающих их 
лишь косвенно — ради заработка или по другим «внешним» 
мотивам.



Во второй половине 20-х годов Леонтьев “получил” от 
Выготского для разработки несколько проблем. Главной из них 
была проблема памяти, которую он разработал особенно глубоко 
(результатом этой разработки, кроме нескольких статей, явилась 
известная книга “Развитие памяти. Экспериментальное 
исследование высших психологических функций”). Кроме того, 
Леонтьев занимался арифметическим мышлением и написал на 
эту тему большую статью, в то время оставшуюся 
неопубликованной.

А.Н. Леонтьев 
проводит 

эксперимент по 
памяти.



 1931 год, вспоминает жена Запорожца Тамара Осиповна 
Гиневская:“…Не находя нигде ни моральной, ни материальной 
поддержки, небольшая группа московских ученых (Лурия, 
Леонтьев, Божович и Запорожец) поехали, как тогда говорили, “в 
длительную командировку”, переехали в Харьков… во вновь 
созданный профессором Рохлиным психоневрологический центр 
при психиатрической больнице. Этот центр был базой новой 
психоневрологической Академии.



Леонтьев остался в Харькове почти на 5 лет. Он не только 
возглавлял отдел и был действительным членом Украинской 
психоневрологической академии, но – после окончательного 
отъезда Лурии – принял у него руководство всем сектором 
психологии (еще раньше, в 1932 году, он был заместителем 
заведующего сектором). Кроме того, он был заведующим 
кафедрой психологии Медико-педагогического института 
Наркомздрава Украины, а позже заведующим кафедрой 
психологии Харьковского педагогического института и НИИ 
педагогики (еще позже – Всеукраинский Институт научной 
педагогики). 



Неустойчивое положение 
Леонтьева в какой-то степени 
разрешилось, когда в 1939 году, 
летом, ему пришло приглашение 
занять место заведующего 
кафедрой психологии в 
Ленинградском пединституте 
имени Н.К.Крупской.

Одновременно Алексей Николаевич 
работал в Институте коммунистического 
воспитания (это была Академия 
коммунистического воспитания, 
переведенная в Ленинград и 
переименованная в институт), где был 
профессором и с того же 1939 года 
возглавлял кафедру психологии.



Примерно к тому же периоду относятся знаменитые 
“Методологические тетради”, заметки для себя, впервые 
опубликованные только в 1994 году в книге “Философия 
психологии”.

Эта работа – обо всем на свете, что имеет 
отношение к психологии



В начале декабря 1941 года Леонтьев с семьей эвакуировался вместе с другими 
сотрудниками Института психологии (вновь вошедшего тогда в состав МГУ) в 
Ашхабад, а затем в Свердловск.
В Ашхабаде Леонтьеву пришлось заниматься проблемой связи между 
пограничными секретами. 
Как ни привлекателен образ “капитана корабля”, последним покидающего 
судно, он не вполне соответствует действительности. Одной из существенных 
причин, по которой А.Н. с семьей эвакуировался только в начале декабря, была 
тяжелая болезнь (корь) пятилетнего сына. 



 Вернулся А.Н. из эвакуации летом 1943 года. Кроме 
преподавания на кафедре, он был назначен заведующим 
лабораторией детской психологии в Институте психологии, 
вскоре преобразованной в Отдел детской психологии. В ней 
вместе с Леонтьевым работали Божович, Ендовицкая, Истомина, 
Мануйленко и др., а позже — переехавший в Москву Запорожец.

 6 октября 1944 года постановлением Совнаркома СССР была организована 
Академия педагогических наук РСФСР, а 14 февраля в состав ее был включен 
НИИ психологии (Психологический институт), таким образом, выведенный из 
состава университета. В 1945 году Леонтьев был избран членом-
корреспондентом этой академии (а в 1950-м году — ее действительным 
членом). 



С 1954 года перед Леонтьевым открываются новые 
возможности. В этом году впервые было принято решение о 
посылке на очередной, четырнадцатый всемирный 
психологический конгресс, созываемый на этот раз в Канаде 
(Монреале), представительной советской делегации. В нее 
вошли Леонтьев, Теплов, Запорожец, Е.Н. Соколов, Г.С. 
Костюк, физиолог Э.А. Асратян. 



Поездки за рубеж были важны для Леонтьева хотя бы 
потому, что давали возможность для личных и научных 
контактов с иностранными психологами. Хорошими 
друзьями А.Н. были Ж. Пиаже, П. Фресс, Р. Заззо, Ж. 
Нюттен, а среди его личных знакомых были А. Мишотт, Ф. 
Бартлетт, Г. Мэрфи, Г. Айзенк, Д. Хэбб, У. Пенфилд, О. 
Клинеберг, Н. Миллер, Х. Томэ, Дж. Брунер, А. Пьерон – 
словом, цвет мировой психологии.



 Вершиной “международной” деятельности А.Н. было проведение в Москве 
XVIII Международного психологического конгресса. Это было в 1966 году. 
Леонтьев был президентом конгресса (а Лурия – председателем программного 
комитета). Конгресс прошел с огромным успехом. Начиная с этого времени, 
советские психологи уже абсолютно на равных принимали участие в 
деятельности международного психологического сообщества.

В 1990-е годы, после распада СССР и 
социалистического лагеря и начала всеобщей 
аллергической реакции на все, ассоциирующееся 
с марксизмом, книги Леонтьева практически не 
выходили за рубежом, однако в последние 5 лет в 
мире поднимается новая волна интереса к его 
работам: вышли книги А.Н. во Вьетнаме, Греции, 
Дании, ФРГ, готовится издание в США. 



Но главная организационная заслуга А.Н. – это открытие в 1966 
году в составе МГУ факультета психологии (одновременно такой 
же факультет был создан в Ленинградском университете). 
Леонтьев стал первым деканом факультета (и оставался им до 
смерти) и заведующим кафедрой общей психологии. Об этом 
периоде его деятельности сохранилось много воспоминаний.



Буквально за два месяца до смерти, в конце 1978 
года, вернувшись домой после двух достаточно 
длительных госпитализаций подряд, А.Н. собирает 
у себя дома заседание своей кафедры, на котором 
обсуждает актуальные проблемы психологической 
науки в мире и в стране, кризис которой все 
углубляется, больше часа говорит о них со своими 
ближайшими сотрудниками.
Что, несомненно, говорит о том, что этот человек 
жил своим делом, и, не смотря на болезнь, всегда 
думал о науке всей своей жизни...

Алексей Николаевич покинул наш мир 21 января 
1979 г.; переоценить его научный вклад 
невозможно, ведь именно ему удалось многих 
заставить пересмотреть свои взгляды и совершенно 
с другой стороны подойти к предмету и 
содержанию психофизиологических исследований.
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