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Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор исторических наук, профессор Кирилл Кириллович 
Шириня — один из крупнейших знатоков истории Коминтерна 

и международного рабочего движения, известный историк и талантливый 
преподаватель. Он прожил долгую жизнь — 98 полных лет, из которых более 
70 лет (с момента поступления на истфак МГУ) были отданы исторической 
науке. В статье представлены краткий очерк биографии и обзор научного 
насле дия замечательного ученого и человека.

К. К. Шириня родился в селе Шаровка Белебеевского района Башкирии 
24 декабря 1921 года. Его крестьянская юность прошла в Оренбургской области. 
Окончив в 1939 году с красным аттестатом отличника 10-й класс средней школы, 
Кирилл Кириллович начал учебу на учительских курсах, но в связи с разра-
зившейся в Европе Второй мировой войной в СССР были отменены прежние 
отсрочки от призыва и он, как и многие его сверстники, был призван в армию. 

Кирилл Кириллович встретил начало Великой Отечественной войны в пол-
ку связи, расположенном на приграничной территории Литовской ССР. Знав-
ший немецкий язык и технически грамотный боец Северо-Западного фронта, 
К. К. Шириня был определен в штат мощной говорящей установки (машины, ис-
пользовавшейся для обращения к солдатам вермахта с призывами прекра тить со-
противление или для имитации шума передвигающейся боевой техники с целью 
дезориентации противника). Многократно К. К. Шириня, находясь на передовой, 
зачитывал в микрофон тексты на немецком языке с помощью окопных «звуко-
вок» (эти устройства с большим риском устанавливались на простреливаемой 
противником ничейной полосе между позициями наших солдат и позициями 
врага). В марте 1943 года К. К. Шириня после краткосрочного обучения основам 
штурманского дела был направлен в спецавиаэскадрилью, действовавшую в со-
ставе 998-го авиаполка 313-й ночной ближнебомбардировочной авиадивизии. 
Эскадрилья состояла из самолетов ПО-2 (более известных как У-2) и занима-
лась вещанием, направленным на позиции противника, — агитацией солдат 

© Закиров О. А., 2020



Новейшая история России 33

и офицеров за прекращение преступной войны, развязанной гитлеровцами. 
К. К. Шириня вспоминал: «Вещание осуществлялось так: самолет выхо-
дил на расположение вражеских войск ночью на высоте 1600–1700 метров, 
выклю чал мотор и, планируя небольшими кругами, опускался до высоты 
500–600 метров. За это время диктор успевал передать краткую запись с пластин-
ки (музыкальное вступление для привлечения внимания) и зачитать на немецком 
языке примерно пятиминутный текст. Затем самолет отправлялся на другой 
участок» [6: с. 94]. Во время вылетов К. К. Шириня и его товарищи многократно 
подвергались нападениям вражеской авиации и обстрелам с земли.

В авиации Северо-Западного, а затем 2-го Прибалтийского фронтов Кирилл 
Кириллович совершил 153 боевых вылета с аэродромов, расположенных в раз-
ных районах: у Старой Руссы, у села Молвотицы (в южной части Новгородской 
области), севернее Великих Лук, в Пушкиногорье Псковской области, у Резекне 
в восточной части Латвии и др. Победу К. К. Шириня встретил в северной части 
Литвы, где советские войска блокировали крупную курляндскую группировку 
противника, сражавшуюся в Прибалтике до мая 1945 года. 

К. К. Шириня был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны (второй степени) и многими медалями. В более поздние 
годы активная трудовая, научно-исследовательская деятльность К. К. Ширини 
была отмечена орденом «Знак Почета» и медалями. 

В 1945 году К. К. Шириня был направлен для службы в управление ин-
формации Советской военной администрации в Германии (СВАГ) в Берлине 
(его служба в Германии продолжалась до 1950 года).

В 2012 году К. К. Шириня подготовил и издал книгу воспоминаний «Раз-
ный цвет у прожитых времен» [6], в которой довольно подробно описаны 

К. К. Шириня (в центре) с коллегами. 19 декабря 2018 года. Фото автора
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довоенный и военный этапы его биографии, время журналистской и препо-
давательской работы в городе Куйбышеве (1950-е годы), преподавательской 
и научной работы в Москве (с начала 1960-х годов). Эти мемуары интересны 
и с общекультурной, и с научной точки зрения, так как написаны они уче-
ным — специалистом по новейшей истории. Автобиографическая книга исто-
рика — жанр особенный: в нем источник часто переплетается с исследованием, 
проявляются и философские взгляды, и гражданственные устремления автора. 
Книгу «Разный цвет у прожитых времен» К. К. Шириня предварил словами: 
«Мне хотелось не просто написать книгу автобиографического характера, 
а поразмышлять о тех событиях и вещах, которые нас волновали и определили 
наш путь. Как историк я не мог обойти вопросы общественно-политического 
развития нашей страны, и, возможно, где-то сбился на жанр статьи. Несмотря 
на этот и другие недостатки книги, я полагаю, что читатель увидит в моем 
жизнеописании и частичку самого себя, своих чувств и размышлений, сравнит 
свою дорогу с моей, почувствует их переплетенье, некоторую общность наших 
судеб, взлетов и падений. Льщу себя надеждой, что и эти страницы помогут 
кому-то задуматься о жизни, о ее широком и противоречивом потоке, а также 
о том, что по отношению к нашему прошлому нельзя быть исторически небла-
годарным, а нужно видеть то, что двигало нас вперед, и то, что может помочь 
России идти к лучшему будущему» [6: с. 9]. 

В период послевоенной работы К. К. Ширини в СВАГ и Советской конт-
рольной комиссии в Германии среди возможных перспектив дальнейшего 
профессионального будущего он выбирает профессию историка и посту-
пает осенью 1947 года на заочное отделение исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова и оканчивает его с красным дипломом в 1953 году. 

В сентябре 1958 года К. К. Шириня стал аспирантом кафедры новой и но-
вейшей истории Академии общественных наук при ЦК КПСС. В это время 
Кирилл Кириллович выбрал тему исследований, определившую его путь в нау-
ке на десятилетия, — история III Коммунистического интернационала (Комин-
терна). В 1961 году К. К. Шириня защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Коминтерн и Коммунистическая партия Германии в борьбе против фашизма 
и войны в 1933‒1935 гг.». Развитием исследования данной проблематики стала 
написанная в соавторстве с Б. М. Лейбзоном первая монография К. К. Ширини 
«Поворот в политике Коминтерна» (1965). В 1975 году вышло второе издание 
книги на русском языке (она также издавалась за рубежом). Монография со-
стоит из трех разделов: первый, включающий I и II главы, посвящен происхо-
дившим в мире изменениям, определившим поворот в политике Коминтерна; 
второй раздел (главы III–VI) освещает работу VII конгресса; третий раздел 
книги (глава VII) дает представление о реализации новой политики Коминтер-
на и ее историческом значении. В итоге проведенного анализа сложившейся 
ситуации авторы пришли к следующему выводу: «VII Всемирный конгресс 
Коммунистического Интернационала собрался в бурное время. За пять лет, 
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предшествовавших конгрессу, в мире произошли большие перемены. Острей-
шие события потрясли социально-экономическую жизнь. Но чувствовалась 
неминуемость событий еще более значительных» [2: c. 6].

Историей Коминтерна К. К Шириня занимался, работая с 1961 года на ка-
федре международного рабочего и национально-освободительного движения 
Академии общественных наук при ЦК КПСС и в Институте марксизма-лени-
низма при ЦК КПСС, куда он перешел на работу в 1968 году и где 18 лет 
возглавлял сектор истории Коммунистического интернационала.

К. К. Шириня был одним из руководителей подготовки коллективного тру-
да «Коммунистический Интернационал. Краткий исторический очерк» (1969), 
изданного на многих языках мира. Кирилл Кириллович участвовал в подготов-
ке разнообразных научных и общественно-политических публикаций, изданий, 
посвященных разным конгрессам Коминтерна, в организации важных научных 
мероприятий (в частности, в течение семи лет он являлся сопредседателем 
Международной конференции историков рабочего движения в Линце).

Уделяя внимание самым разнообразным направлениям в изучении истории 
Коминтерна, К. К. Шириня основной темой собственной исследовательской 
работы видел историю антифашистской борьбы. В 1979 году вышла в свет 
его монография «Стратегия и тактика Коминтерна в борьбе против фашизма 
и войны (1934–1939 гг.)» [4]. Книга состоит из четырех глав, посвященных на-
ступлению фашизма и началу поворота коминтерновской политики, VII конг-
рес су Коминтерна, периодам 1936–1937 и 1938–1939 годов. Эту монографию, 
написанную на основе архивных материалов, большинство из которых впервые 
вводилось в научный оборот, в 1980 году К. К. Шириня защитил как доктор-
скую диссертацию.

Не идеализируя политику Коминтерна, он высоко оценивал его вклад 
в борьбу против фашизма и угрозы войны в 1934–1939 годах: «Коминтерн 
и компартии продолжали еще некоторое время бороться за осуществление 
своих прежних стратегических и тактических установок, уже расходившихся 
с реальным развитием жизни. Возник момент запаздывания с разработкой 
новой политической ориентировки. Следует, однако, подчеркнуть, что именно 
Коминтерн и компартии, несмотря на запаздывание, были той политической 
силой, которая стала искать новые пути для организации отпора фашизму 
и спасения человечества от ужасов фашистского ада» [4: с. 32]. К. К. Шириня 
видел объективное положительное значение политики Коминтерна второй по-
ловины тридцатых годов («политика единого рабочего и широкого народного 
фронта») в следующем: в отпоре, который был дан фашистскому наступлению 
в ряде стран (а особенно во Франции и Испании), что замедлило распростране-
ние фашистских режимов; в формировании идей и сил, ставших в годы войны 
основой патриотических освободительных движений многих стран; в достиже-
нии ряда заметных социальных завоеваний; в обретении нового политического 
опыта и развитии коммунистического движения [Там же: с. 392–394].
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К. К. Шириня всегда уделял большое внимание работе с источниками. 
Его исследования написаны на богатом разнообразном материале архивных 
и опуб ликованных источников на разных языках. Он ярко проявил себя в ра-
боте над историко-документальными публикациями, среди которых можно 
назвать фундаментальные сборники архивных документов и материалов: 
«В. И. Ленин и Коммунистический Интернационал» (1970), «Процесс о под-
жоге рейхстага и Георгий Димитров» (1986, 1988), «Коминтерн против фашиз-
ма» (1999), «ВКП (б), Коминтерн и Япония. 1917–1941» (2001), «Политбюро 
ЦК РПК (б) — ВКП (б) и Коминтерн. 1919–1943» (2004), «ВКП (б), Коминтерн 
и Корея. 1918–1941» (2007). Все эти издания ценны не только для историков 
международных рабочих и коммунистических организаций, но и явились 
значи мым вкладом в развитие отечественной археографической практики. 

Большое значение для любого серьезного исследователя истории Ком-
мунистического интернационала имеет информационно-справочное издание 
«Организационная структура Коминтерна. 1919–1943» (1997), подготовленное 
К. К. Шириней совместно с Г. М. Адибековым и Э. Н. Шахназаровой [1]. Авто-
ры отметили, что в этой работе «впервые рассматривается развитие организа-
ционной структуры руководящих органов Коминтерна с начала существования 
этой организации и до ее формального роспуска, а фактически — до плавного 
перетекания коминтерновских кадров в структуры вновь образованного в июне 
1943 г. Отдела международной информации ЦК ВКП (б)» [1: c. 4].

В 1987–1991 годах Кирилл Кириллович Шириня работал консультантом 
в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 1996 году он стал про-
фессором исторического факультета Московского городского педагогического 
университета. В МГПУ он вел спецкурс «Социальные и политические измене-
ния в мире между двумя мировыми войнами (1918‒1939 гг.)», руководил сту-
денческими курсовыми и дипломными работами, выступал на конференциях, 
публиковал новые статьи, активно работал в диссертационном совете МГПУ.

В 2006 году он издал свою последнюю монографию «Коминтерн в 1933 году». 
Фундаментальное издание, состоящее из восемнадцати глав, посвящено раз-
личным аспектам идеологической борьбы, организационного строительства, 
стратегии и тактики коммунистических, социал-демократических и прочих по-
литических движений и общественных сил в 1933 году — переломном году ми-
ровой истории. К. К. Шириня писал: «1933 год. Когда называется эта дата, перед 
мысленным взором встают, прежде всего, два явления планетарного масштаба. 
Первое — это мировой экономический кризис, ударивший с чудовищной силой 
по хозяйству капитализма, по его социальным, политическим и идеологическим 
устоям. Второе — это установление гитлеровской национал-социалистической 
диктатуры в самой крупной стране Западной Европы — Германии, что явилось 
важнейшим рубежом в общемировом наступлении фашизма. От событий этого 
года зависело во многом то, куда пойдет дальше мир, какие драмы и трагедии 
суждено было пережить народам» [5: с. 3].
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В завершении обзора научного творчества профессора К. К. Ширини 
необходимо отметить его актуальное значение для сегодняшнего дня — 
для тех проблем, которыми живут в начале 20-х годов XXI века историческая 
наука и мировая политика. Ученый писал об истории антифашистской борь-
бы в те годы, когда фашизм многим казался явлением, над которым одержана 
окончательная историческая победа. Он доказательно раскрывал в своих ра-
ботах опасность фашистского реваншизма и ревизии истории Второй мировой 
вой ны, когда многим казалось, что неофашистские течения — это недостойная 
внимания, одиозная, малочисленная общественная сила. В 2000-х годах в оте-
чественной историографии и публицистике часто дискутировались вопросы 
о научной классификации фашистских, нацистских, квазифашистских и про-
чих подобных течений, а книжные прилавки и Интернет в то же время были 
наводнены многочисленными «популярными энциклопедиями» по структуре 
СС, обмундированию вермахта, биографиям вождей рейха и т. п. В эти годы 
К. К. Шириня писал: «В современной западной историографии заметно стрем-
ление сузить понятие “фашизм” и отнести его как самоназвание к режиму Мус-
солини в Италии, тем самым как бы отделить германский национал-со циализм, 
португальский режим Салазара, испанский франкизм и т. д. от фашизма в его 
“чистом”, итальянском виде. На первый план выдвигаются различия этих ре-
жимов, их особенности. Но эти различия не дают, на наш взгляд, никаких ос-
нований для игнорирования общих типологических черт националистических 
тоталитарных диктатур капиталистического общества, которые и составляют, 
собственно говоря, главную характеристику фашизма» [Там же]. К сожалению, 
в XXI веке имеют место попытки сначала отделить пособников от преступ-
ников, потом приравнять пособников к жертвам, а затем уже и преступников 
представить жертвами советских воинов-освободителей.

История Коминтерна, которой посвятил десятилетия научной работы 
К. К. Шириня, актуальна в свете современных событий. Столетние юбилеи 
революций 1917 и 1918 годов в России и странах Европы и столетие Комин-
терна не были отмечены как даты, интересные исключительно историкам 
и философам. Социальные противоречия, трудности экономического развития 
современного мира заставляют смотреть на опыт тех глобальных потрясе-
ний с большим вниманием. О важности в современном мире «мягкой силы», 
о меха низмах продвижения своих идей и концепций развития не говорит 
сегодня только ленивый. В этом контексте опыт Коминтерна видится совсем 
не таким однозначным, каким его пытались представить многие зарубеж-
ные авторы и многие отечественные публицисты 1990-х годов. Разумеется, 
в совре менных условиях бессмысленно копировать структуры и формы работы 
Коминтерна 1920‒1940-х годов. Но по-новому объективно осознать и учесть 
этот опыт, было бы очень полезно. И сделать это без обращения к трудам 
таких крупнейших исследователей данной проблематики, как К. К. Шириня, 
невозможно.



 

38 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

К. К. Шириня стал автором более 240 научных публикаций. Библиогра-
фический список его основных работ был опубликован в журнале «Вестник 
МГПУ» в 2012 году среди материалов к 90-летнему юбилею ученого [3].

К. К. Шириня и на десятом десятке жизни продолжал активно работать: 
подготовил к изданию учебное пособие «Между двумя мировыми войнами. 
Социально-политические изменения в мире и борьба против фашизма». Он вел 
активную воспитательную работу в Институте гуманитарных наук МГПУ 
и других образовательных организациях. 

19 января 2020 года Кирилл Кириллович Шириня умер в Москве на 99-м году 
жизни. Названия ряда статей, опубликованных им в 2017–2019 годах, дают пред-
ставление о проблематике, которая продолжала тревожить его вплоть до послед-
них дней жизни: «Знать и понимать историю советского периода развития» [7], 
«Октябрьская революция в России и некоторые черты революционного подъе-
ма в мире» [8], «Как оценивалось нарастание фашистской угрозы в мире» [9], 
«Наше поколение разгромило фашизм. Борьба против неофашизма актуальна 
и сегодня» [10].
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O. A. Zakirov

Biography and Scientific Heritage of Kirill Kirillovich Shirinya (1921–2020)

The article is dedicated to the memory of Professor K. K. Shirinya. The article describes 
the main stages of his biography and analyzes his research of the history of the Comintern 
and the anti-fascist fighting.
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