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Не будет преувеличением утверждать, что 
профессора Ахтамзяна в нашем универ-
ситете знают все, ибо с МГИМО связа-

на вся его жизнь. Абдулхан Абдурахманович 
родился 10 декабря 1930 г. в Москве в рабочей 
семье. Его родители приехали в столицу из По-
волжья в 1920-х гг., когда там свирепствовали 
голод и эпидемия тифа. Абдулхан Абдурахмано-
вич считает своей родиной не только Москву, но и 
родную деревню своей матери – деревню Каенлы 
в Закамье, куда семья переехала в начале войны. 
Здесь он один год учился в татарской школе.

Возвратившись в Москву 14-летним подрост-
ком в конце войны, он 6 марта 1945 г. был принят 
учеником слесаря на оборонный завод № 589, где 
работал до сентября 1949 г. сначала слесарем, а 
затем светокопировщиком в бюро технической 
документации, печатая трофейные чертежи, по-
лученные вместе с оборудованием завода Цей-
са. Одновременно он в течение пяти лет учился 
в вечерней школе рабочей молодежи. Получив 
аттестат зрелости с золотой медалью, в 1949 г. он 
поступил в МГИМО. Упорная учеба Абдулхана 
Абдурахмановича на старших курсах была отме-
чена Сталинской стипендией. Окончив МГИМО 
в 1954 г., он поступил в аспирантуру. В 1957 г., eще 
будучи аспирантом, начал педагогическую работу 
в институте и за более чем полвека прошел длин-
ный и почетный путь – от ассистента и начальни-
ка учебной части до профессора и заведующего 
кафедрой. 

Ректор МГИМО (Университета) МИД России 
академик А.В. Торкунов в декабре 2010 г. в связи 
с юбилеем профессора отметил, что несколько 
поколений студентов и выпускников МГИМО 
помнят лекции и научные работы профессора 
Ахтамзяна, которыми они пользовались при под-
готовке к экзаменам и при написании научных 
работ. Отмечая многолетнюю плодотворную де-
ятельность и заслуги профессора, ректор подчер-

кнул, что профессор служит примером для моло-
дых преподавателей как инициатор проектов не 
только научных исследований, но и модернизации 
учебного процесса в университете. Он образно 
отнес профессора к «коренникам» мгимовского 
коллектива.

В течение двух лет, в 1960–1962 гг., А. Ахтам-
зян был главным редактором издательства «Ме-
ждународные отношения», которое в тo время 
выпускало до 100 книг в год. В 1972–1974 гг., когда 
партийная организация сотрудников и студентов 
МГИМО насчитывала до 1200 человек, был из-
бранным «освобожденным» секретарем парткома. 
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Золотой фонд МГИМО
Мировоззрение ученого формировалось в пе-

риод обучения в МГИМО, особенно в аспирантуре 
под руководством профессоров кафедры филосо-
фии и кафедры всеобщей истории. Органической 
составной частью научного мировоззрения стал 
диалектической материализм, а методика науч-
ных исследований вытекала из концепции исто-
рического материализма, то есть из признания 
приоритета экономических факторов в изучении 
исторических событий и признания приоритета 
социальных внутренних факторов в изучении 
международных отношений и внешней полити-
ки государств. 

Профессор А. Ахтамзян всегда придержи-
вался научного миропонимания, считая, что в 
общественной жизни и в политике следует ру-
ководствоваться не мифами двухтысячелетней 
давности, а реалиями жизни и здравым смыслом. 
Он не религиозен, хотя не отрицает, не игно-
рирует литературные качества библейской ми-
фологии, известные священные книги народов 
мира – Ветхий завет, Евангелие, Коран, особенно 
мудрые изречения пророка Мохаммада, так на-
зываемые «Хадисы», которые высоко ценил Лев 
Толстой. С большим уважением, почтением отно-
сится ученый к культуре великого русского народа, 
считая и себя микроскопически малой частичкой 
этой культуры. В самом деле, рожденный в Москве 
человек всю жизнь живет в русской среде, осво-
ил, естественно, не из-под палки русский язык как 
родной, получил школьное и высшее образование 
на русском языке, всю жизнь преподает на русском 
языке. Но и он иногда как бы невзначай получает 
намек на «татарское иго» и укор в национализме, 
когда высказывается в защиту родного по матери 
и отцу народа. У кого-то в стране с логикой явно не 
все в порядке. Так думает профессор на склоне лет. 

Научная деятельность Ахтамзяна склады-
валась успешно: oн стал видным отечественным 
германистом, внесшим большой вклад в форми-
рование научной школы германистов МГИМО. 
Будучи аспирантом профессора Ф.И. Нотовича 
на кафедре всеобщей истории, Абдулхан Абду-
рахманович довел до издания его незавершенную 
работу, подготовив к печати монографию своего 
учителя «Бухарестский мир в 1918 г.». В 1960 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию «Захватни-
ческая политика германского империализма в 
отношении Советской России в период Бреста». 
Через три года вышла его первая монография «От 
Бреста до Киля: провал антисоветской политики 
германского империализма в 1918 г.», получившая 
позитивные оценки. На нее и сейчас часто ссыла-
ются в научной литературе. 

Подготовленная на основе советских и гер-
манских архивных документов докторская диссер-
тация была защищена в 1974 г. Тогда же увидела 
свет монография «Рапалльская политика. Совет-
ско-германские дипломатические отношения в 
1922–1932 гг.». Благодаря актуальности тематики 
исследования –заключения Московского договора 
между СССР и ФРГ и последующего налаживания 
плодотворного взаимодействия между двумя госу-

дарствами – монография получила широкий поло-
жительный отклик не только в научной периодике, 
но и в центральных органах отечественной печати. 

Особенно актуальным оказалось раскрытие 
взаимной выгоды экономического сотрудниче-
ства двух стран в годы мирового экономического 
кризиса: Советский Союз использовал продукцию 
германского машиностроения для индустриализа-
ции страны, что имело неоценимое значение для 
укрепления обороноспособности государства, а 
Германия благодаря советским заказам легче пре-
одолевала проблемы безработицы. 

В условиях «перестройки» оказалось возмож-
ным предать гласности ряда рассекреченных до-
кументов советского дипломатического ведомства. 
А.А. Ахтамзян стал одним из первых советских 
историков, кто ввел в научный оборот данные Ар-
хива внешней политики СССР относительно во-
енно-технического и оперативно-стратегического 
взаимодействия Советской России и Веймарской 
республики в 1920 – 1932 гг., по понятным причи-
нам прерванное после прихода к власти в Германии 
в 1933 г. Гитлера. Эта тема довольно широко обсу-
ждалась в западной историографии после Второй 
мировой войны, в связи с чем обнародование ар-
хивных документов позволяло более объективно 
осветить указанную проблематику.

Докторская диссертация и монография, а 
также серия статей в академических журналах 
«Вопросы истории», «Новая и новейшая исто-
рия» и в других  стали результатом изучения во 
время научной командировки в Бонн в 1971 г. ли-
тературы в библиотеке германского бундестага, 
а главное – более 50 томов документов в Поли-
тическом архиве дипломатического ведомства 
Германии. Много лет (с 1958 по 1978 г.) доцент, а 
затем профессор А. Ахтамзян работал на кафедре 
истории международных отношений и внешней 
политики СССР под руководством академика  
В.Г. Трухановского, а затем в течение 20 лет сам 
руководил кафедрой истории стран Европы и Аме-
рики. В эти годы его научныe интересы связаны в 
основном с послевоенным развитием Германии и 
более всего – с процессом ее объединения. 

Благодаря его и других отечественных герма-
нистов упорству и научной добросовестности мы 
теперь хорошо знаем, c какими издержками для 
интересов нашей страны происходил этот процесс. 
В 1994 г. Абдулханом Абдурахмановичем была опу-
бликована работа «Объединение Германии или ан-
шлюс ГДР к ФРГ», через 6 лет – очерки «Германия 
и Россия в конце ХХ столетия», а в 2008 г. – моног-
рафия «Объединение Германии. Обстоятельства и 
последствия», дополненное издание которой выш-
ло осенью 2010 г. В современных условиях, когда 
количество ссылок на работы ученых в различных 
отраслях науки стало одним из критериев оценки 
эффективности научных исследований, уместно 
отметить, что упомянутая выше монография  
А. Ахтамзяна получила благожелательные оценки 
в прессе и научной периодике.

Доктор исторических наук, профессор В.А. 
Трофимов обратил внимание на то, что в моно- 
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графии обстоятельно рассмотрен ключевой во-
прос окончательного урегулирования в отноше-
нии Германии: отказ германского государства 
от участия в военном блоке НАТО. Западные 
державы, в частности США и ФРГ, готовы были 
принять такое условие. Однако тогдашние со-
ветские руководители, вопреки рекомендациям 
экспертов-германистов, проигнорировали такую 
возможность, что коренным образом изменило 
геостратегическую ситуацию не только в Европе, 
но и в мире.

В 2009 г. опубликована книга «Профили ра-
палльской дипломатии». Это – наиболее важные 
монографии профессора Ахтамзяна. В качестве 
автора он также участвовал в создании коллек-
тивной трехтомной «Истории международных 
отношений и внешней политики СССР», по кото-
рой обучалось несколько поколений дипломатов 
не только в нашей стране, но и в странах СНГ и 
государствах Восточной Европы. Посол России в 
Швейцарии А.И. Степанов в отзывах на научные 
публикации А. Ахтамзяна отмечает не только на-
учную ценность, но и практическое значение его 
исследований. В отзыве на монографию А. Ах-
тамзяна в журнале «Современная Европа» он на-
писал: «Новый труд А.А. Ахтамзяна, ученого-ме-
ждународника, одного из ведущих отечественных 
специалистов по Германии, представляет собой 
одновременно серьезное научное исследование, 
обстоятельный учебник, глубокие и яркие очерки 
по германской проблематике». 

В 1983 г. профессору А. Ахтамзяну приказом 
по МИДу СССР присвоен дипломатический ранг 
советника 1-го класса. Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Р.А. Сергеев вспоминает об уча-
стии профессора А. Ахтамзяна в научно-практи-
ческих конференциях в МИДе, а также в работе 
управления по планированию внешнеполитиче-
ских мероприятий. Он особо отмечает сообщения 
ученого по итогам поездок за рубеж для участия 
в научных симпозиумах.

Список научных трудов и публикаций Аб-
дулхана Абдурахмановича, подготовленный 
к его 80-летнему юбилею, который отмечался 
в 2010 г., насчитывает более 360 позиций. По-
ражает масштаб его научных интересов: это не 
только история и внешняя политика Германии 
и России, но и история Татарстана, деятельность 
выдающиxся историческиx личностей (в том чи-
сле Чингисханa), выдающиxся советскиx дипло-
матов и полководцeв, участников Сопротивления 
нацизму. Его интересуют актуальные проблемы 
современности, в том числе глобализация, энер-
гетическая безопасность, проблемы реституции. 
Его перу принадлежат многие публикаций по му-
сульманской культурe, по вопросам, казалось бы, 
выходящим за пределы его научной компетенции, 
например  поэзии и живописи. Но нас, коллег про-
фессора Ахтамзяна, это совсем не удивляет. Мы 
знаем его как тонкого знатока и поэзии, и живо-
писи, человека необыкновенно эрудированного. 
Любопытно, что Абдулхан Абдурахманович сам 
составил и выпустил книгу стихов и песен о на-

шем университете, за что ему очень благодарны 
многие выпускники МГИМО, с теплотой вспо-
минающие годы учебы в alma mater. 

Как патриот своей страны, профессор Ахтам-
зян не может быть равнодушен к настойчивым 
попыткам под вроде бы благовидным предлогом 
уточнения тех или иных эпизодов Второй миро-
вой войны переписать нашу историю, которые к 
65-летию Великой Победы приобрели особенно 
вызывающий характер. Участие в коллективном 
труде, в многотомной документальной публи-
кации под общей редакцией С.Е. Нарышкина и  
А.В. Торкунова – дело чести для многих отечествен-
ных исследователей, особенно для профессоров и 
доцентов МГИМО, в том числе для профессора  
А. Ахтамзяна. 

Несмотря на почтенный возраст, Абдулхан 
Абдурахманович принимает активное участие 
в конференциях, «круглых столах», телевизион-
ных передачах, в ходе которых упорно отстаивает 
память тех, кто уже не может себя защитить от 
нападок некоторых, с позволения сказать, «исто-
риков». В 2010 г. он подготовил к печати в каче-
стве составителя коллективную работу «Великая 
Отечественная война. Происхождение, основные 
события, исход».

Профессор Ахтамзян широко известен не 
только в нашей стране, но и за рубежом, в осо-
бенности в Германии и Австрии, куда его часто 
приглашают для участия в различных конферен-
циях. Да и сотрудники различных германских ор-
ганизаций, например Института им. Гете, а также 
ряда других благодаря ему стали частыми гостями 
МГИМО и кафедры истории и политики стран 
Европы и Америки. Он выступал с лекциями на 
немецком языке в университетах Германии, Авс-
трии, Голландии, Финляндии, участвовал в обще-
ственных коллоквиумах и конгрессах в Италии, 
Франции, Польше, Швеции, Норвегии и других 
cтранах. Более четверти века профессор Ахтамзян 
работал в обществе СССР–ФРГ, был вице-прези-
дентом общества дружбы и культурных связей 
России и Австрии, сопредседателем Лиги россий-
ско-германской дружбы.

Абдулхан Абдурахманович является не толь-
ко активным участником, но и организатором 
многих научно-практических конференций, в том 
числе юбилейных научных конференций, посвя-
щенных памяти выдающихся российских дипло-
матов – Чичерина, Горчакова, Громыко. Будучи 
заведующим кафедры истории и политики стран 
Европы и Америки, он привлек к этому практи-
чески всех членов нашего коллектива.

Профессор Ахтамзян очень много сделал 
для возрождения культуры татарской нации. 
Он избран в состав Совета татарской нацио-
нальной культурной автономии г. Москвы, в 
течение 15 лет входил в состав редакционной 
коллегии газеты «Татарские новости», в 1997 г. 
был избран председателем Татарского общест-
ва академической науки г. Москвы. Он участ-
ник 1-го Всемирного конгресса татар (1992 г.) 
и всех последующих сессий конгресса. Книга 
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«Муса Джалиль и его соратники в Сопротивле-
нии фашизму» вышла в свет в 2006 г. к 100-ле-
тию со дня рождения поэта – Героя Советского 
Союза. По его инициативе руководство Респу-
блики Татарстан приняло в конце 1990–начале  
2000-х гг. меры для увековечения памяти Мусы 
Джалиля в Германии, в Берлине на месте его ги-
бели на гильотине в тюрьме в районе Плетцензее, 
а также в мемориале антифашистского Сопро-
тивления. 

В новом столетии исследователь-германист 
принял активное участие в коллективной рабо-
те по выявлению судьбы не только соратников  
М. Джалиля, но и массы пропавших без вести 
соотечественников, попавших в плен и продол-
жавших борьбу против германских захватчиков в 
рядах партизанских отрядов на территории Бело-
руссии. В 2010 г. вышла книга «Провал операции 
«Шаровая молния». Татары в партизанских отря-
дах Белоруссии», в которой опубликованы ста-
тьи, написанные в соавторстве с генералом армии  
М.А. Гареевым, а также с генерал-полковником 
М.С. Хакимовым. 

Научная и общественная деятельность Ах-
тамзяна получила признание в Республике Та-
тарстан: в 1999 г. Абдулхан Абдурахманович был 
избран почетным членом Академии наук Татар-
стана. На чествовании профессора в связи с его 
80-летием председатель Татарской Национально-
культурной автономии г. Москвы генерал-полков-
ник в запасе Р.С. Акчурин отметил активную об-
щественную деятельность А. Ахтамзяна и вручил 
памятную медаль «За заслуги в патриотическом 
воспитании молодого поколения».  Генерал армии 
М.А. Гареев отметил, что А. Ахтамзян как офицер 
запаса всегда, даже в самой сложной обстановке, 
правильно находил свое место в строю на «воен-
но-историческом фронте».

 В 2001 г. Указом президента ему присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации.

Отличительной чертой профессора Ахтамзя-
на как ученого (и это он всегда стремится пере-
давать своим студентам и аспирантам) является  
повышенное внимание к работе с архивными до-
кументами. Как исследователь, он в разное время 
работал в Архиве внешней политики России, Ар-
хиве Президента России, в Политическом архиве 
германского дипломатического ведомства в Бонне, 
в Австрийском Государственном архиве в Вене. 
Благодаря ему выявлены и введены в  научный 
оборот тысячи документов, которые затем легли 
в основу монографий и научных статей в акаде-
мических журналах (общим объемом более 360 
авторских листов). Основные научные работы по-
лучили отражение в каталогах крупнейших биб-
лиотек не только Москвы и Казани (Ленинской 
библиотеки и Национальной библиотеки Респу-
блики Татарстан), но и в библиотеке конгресса 
США, библиотеке германского бундестага.

Под его руководством на кафедре истории 
и политики стран Европы и Америки подготов-
лено и защищено 25 кандидатских диссертаций, 

в том числе и по германистике. Многие ученики 
Абдулхана Абдурахмановича успешно защитили 
впоследствии докторские диссертации и стали 
докторами исторических и политических наук  
(И.Ф. Максимычев, Т.А. Алексеева, Ю.В. Родо-
вич, Л.Н. Панкова). Благодаря ему эти ученые, 
работающие в разных организациях, включая 
Администрацию Президента России, Министер-
ство иностранных дел, различные академические 
институты и МГИМО, имеют свою позицию, с 
которой они идут по жизни, защищая интересы 
нашей страны.

До сих пор, хотя формально он уже не является 
нашим руководителем,  Абдулхан Абдурахманович 
скрупулезно читает не только работы по германи-
стике, но и все аспирантские работы на нашей кафе-
дре, активно участвует в их обсуждении, дает цен-
ные советы, так как лицо кафедры – это для него не 
пустой звук, он болеет за дело. К нему всегда можно 
обратиться за советом и поддержкой, он продолжа-
ет пестовать молодое и среднее поколение ученых. 
Сам человек творческий, он поощряет творчество 
в каждом члене нашего коллектива. Благодаря его 
усилиям наши кафедральные ученые стали активно 
участвовать в международных научных конферен-
циях и «круглых столах», печататься в различных 
сборниках и журналах. 

80-летний юбилей ученого был отмечен в де-
кабре 2010 г. коллегами и общественностью с особой, 
душевной теплотой. Хотелось также напомнить, что 
два издания «Истории МГИМО-Университета» со-
стоялись в значительной, если не сказать решающей, 
степени благодаря профессору Ахтамзяну, который 
отдал подготовке этого эпохального труда большую 
часть своей жизни. Все это говорит о нем как о чело-
веке благородном, патриоте, любящем свою Родину 
и свой университет, для процветания которого он 
так много сделал. По сей день профессор А. Ахтам-
зян продолжает свою научную и педагогическую 
деятельность, читая годовой курс лекций по исто-
рии Германии и руководя выпускными работами 
специалистов, магистров и аспирантов. 

Нынешний руководитель кафедры истории и 
политики стран Европы и Америки доктор истори-
ческих наук, профессор В.О. Печатнов в своем при-
ветственном послании в адрес юбиляра в декабре 
2010 г. отметил: «Вы являетесь живым воплощени-
ем традиций нашей кафедры и института в целом, 
неотъемлемой частью и летописцем его истории. 
Ваш высокий профессионализм, требовательность, 
сила характера и твердость убеждений снискали 
Вам глубокое уважение коллег и трепетный пиетет 
студентов».

Заслуги профессора А. Ахтамзяна отмечены 
на государственном уровне: он награжден орденом 
Дружбы народов, медалями «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», другими памятными и юбилей-
ными знаками. Несмотря на солидный возраст, в 
Абдулхане Абдурахмановиче еще много энергии. 
Хотелось бы пожелать ему сохранить эту энергию 
еще на долгие годы. 

Kapitonova N.K. Professor Arhtamzyan: “The 
Whole of Life in MGIMO”.


