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24 октября 2019 г. согласно постановлению городской думы 

шестого созыва города Краснодара были утверждены наименова-

ния семнадцати новых улиц в городе. Одна из них получила имя 

участника Великой Отечественной войны доктора географических 

наук, профессора, великого ученого Георгия Семеновича Гужина. 

Более 40 лет своей жизни он посвятил науке, студентам и 

Кубанскому госуниверситету и останется в памяти своих учени-

ков и коллег замечательным ученым и педагогом, добрым, отзыв-

чивым, остроумным, очень живым человеком с глубоким, муд-

рым взглядом. 
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хеологии, этнологии, древней и средневековой истории) факультета исто-

рии, социологии и международных отношений Кубанского государствен-

ного университета (1940–2016). 

Abstract. A memorial essay is dedicated to the doctor of historical sciences, 

professor, honored worker of science of the Russian Federation Nikolai Ivanovich 

Kirey, head of the Department of the History of the Ancient World and the Middle 

Ages (archeology, ethnology, ancient and medieval history) of the Department of 

History, Sociology and International Relations of Kuban State University (1940–

2016). 
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О Николае Ивановиче Кирее, прекрасном человеке, настоя-

щем ученом и замечательном педагоге, практически всю свою 

жизнь отдавшем служению Кубанскому государственному уни-

верситету, написано немало строк. Профессор Н.И. Кирей принад-

лежал к той категории людей, которые своей жизненной фунда-

ментальностью объединяют людей нескольких поколений, порой 

воспитанных в разной исторической реальности, но разделяющих 
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жизненные принципы и устремления своего Учителя. Воспомина-

ния студенток, учившихся у Николая Ивановича в разные десяти-

летия – 1970-е и в 1990-е гг., представленные в данной статье, яв-

ляются таким примером. 

Но сначала остановимся на основных этапах жизненного 

пути Николая Ивановича Кирея, доктора исторических наук, про-

фессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации.  

Николай Иванович родился в трудный предвоенный 1940 г. в 

Крещение – 19 января, в небольшой деревне Локно Гродненской 

области в обычной крестьянской семье. И всегда подчёркивал свое 

происхождение, говоря, что он «сын белорусского народа». В пер-

вые дни Великой Отечественной войны отец погиб, и мама с двумя 

малолетними детьми осталась одна, поэтому трудностей Николай 

Иванович с детства не боялся. Несмотря на то что часть семейных 

забот легла на плечи юного мальчика, время на обучение он всегда 

находил. Пытливый ум, природная любознательность и прекрас-

ная память помогли с легкостью освоить школьную программу и 

весь тот багаж знаний, которым могли поделиться школьные пе-

дагоги. Николай Иванович всегда с большой теплотой отзывался о 

своих первых учителях, которые заложили в нем ростки и тягу к 

знаниям. 

 

 
 

Николай Иванович Кирей. 1957 г. (архив ФИСМО КубГУ) 
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Но путь к университету оказался не простым, ведь, по сути, 

он был единственным мужчиной в семье и нужно было помогать 

матери вести хозяйство. Поэтому в 1956 г., как пишет сам Николай 

Иванович, «из-за ряда обстоятельств» школу пришлось оставить и 

поступить в горнопромышленное училище г. Боково-Антрацит 

Луганской области, совмещая тяжелую работу машиниста элек-

тровоза с занятиями в вечерней школе. Рассказывая об этом пери-

оде жизни, Николай Иванович, улыбаясь, говорил, что из него вы-

шел бы прекрасный шахтер, если бы не непреодолимая тяга к зна-

ниям, которая привела его к обучению в высшей школе. 

В 1961 г. Николай Иванович поступил в Ростовский государ-

ственный университет на исторический факультет и с головой по-

грузился в мир знаний, впитывая самую разнообразную информа-

цию. Во время учебы он не терял ни минуты, увлекся изучением 

истории и экономики стран Азии и Африки, а чтобы быть в курсе 

новейших зарубежных исследований, стал активно изучать ино-

странные языки, регулярно посещал студенческий научный кру-

жок. 

 

 
 

Н.И Кирей в студенческие годы 

(архив семьи Кирей)  
 

Николай Иванович всегда с большой теплотой отзывался о 

своих студенческих годах в Ростове-на-Дону и о своих педагогах. 

Даже, спустя многие годы, он помнил имена, темы исследований 
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и трудности, с которыми приходилось сталкиваться его коллегам. 

При этом в своих рассказах Николай Иванович никогда не упоми-

нал о жизненных трудностях. И это его качество, вместе с благо-

родством души, всегда подкупало слушателя. 

Как человек кипучей энергии, Николай Иванович не мог 

остановиться только на поглощении университетских знаний и 

изучении иностранных языков, он также увлекся академической 

греблей и часто защищал честь университета в соревнованиях. В 

1965 г. стал чемпионом РСФСР по академической гребле. Любовь 

к спорту – это тоже отличительная черта Николая Ивановича. Он 

всегда призывал студентов вести здоровый образ жизни и сам, 

даже в преклонные годы, прекрасно выглядел. 

Учеба в университете пришлась как раз на время «оттепели», 

и Николай Иванович был настоящим щеголем и модником. Его не-

обычной яркой внешности и высокому росту это особенно шло и 

помогло поучаствовать в съемках в кино. В фильме «Королевская 

регата» он сыграл кембриджского студента-спортсмена. 

 

 
Николай Иванович Кирей (второй слева) на Первомайской  

демонстрации. 1965 г. (архив ФИСМО КубГУ) 

 

После окончания университета, успешно выдержав вступи-

тельные испытания, Николай Иванович был принят в аспирантуру 
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и под руководством профессора И.Л. Хлыстова защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Эвианские (франко-алжирские) согла-

шения. Практики их выполнения». Кипучая энергия Николая Ива-

новича помогала не только сосредоточиться на научной работе, но 

и активно заниматься общественной деятельностью. И в 1969 г. он 

возглавил президиум Совета молодых ученых г. Ростова-на-Дону 

при ВЛКСМ. 

Советская система образования в те годы была сосредоточена 

на распределении и ротации кадров, и Николай Иванович по окон-

чании Ростовского государственного университета в 1969 г. был 

направлен школьным учителем в станицу Щелковскую Чечено-

Ингушской АССР. В том же году он получил назначение препода-

вателем Краснодарского государственно-педагогического инсти-

тута, ставший в 1970 г. Кубанским государственным университе-

том.  

 

 
Путевка-направление  

в Краснодарский государственный 

педагогический институт  

и характеристика аспиранта  

Н.И. Кирея 1969 г. (архив КубГУ)  
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Первоначально Николай Иванович занял скромную долж-

ность ассистента кафедры всеобщей истории и проводил семинар-

ские занятия, но очень быстро перешел на должность старшего 

преподавателя и его учебная нагрузка значительно увеличилась – 

добавились лекционные курсы и, самое главное, ему доверили раз-

работать и читать сложные специальные курсы – «Арабские 

страны после Второй Мировой войны», «Историография новой ис-

тории стран Востока». В то же время Николай Иванович разрабо-

тал курс лекций нового для советского времени курса «Этногра-

фия», включив в него информацию о последних достижениях оте-

чественной и зарубежной науки. Этот авторский курс Николай 

Иванович блестяще читал до конца своих дней, его лекции оста-

лись в памяти многих тысяч выпускников, стали настоящей леген-

дой исторического факультета КубГУ. 

Кипучая энергия Николая Ивановича в Кубанском универси-

тете позволяла ему гармонично развиваться в различных направ-

лениях. Каждый год расширялся перечень его лекционных курсов, 

увеличивалось количество дипломников. В 1974 г. Николай Ива-

нович стал доцентом кафедры всеобщей истории. Результаты его 

активной научной работы регулярно подтверждались публикаци-

ями: к 1974 г. в списке его работ числились 23 публикации, в том 

числе монография «Алжир и Франция в 1961–1970 годах». В те 

времена для публикации монографии нужно было пройти терни-

стый путь, дождаться своей очереди к изданию и получить реко-

мендации рецензентов. Помимо этого доцент Н.И. Кирей активно 

занимался общественной деятельностью: с 1971 г. возглавил проф-

бюро исторического факультета, с 1976 г. проводил специальные 

занятия для стажеров Высшей экономической школы (Будапешт) 

и для советских специалистов, готовящихся к работе в арабских и 

африканских странах, регулярно читал просветительские лекции в 

обществе «Знание», участвовал в выпусках устного журнала для 

студентов «Мир сегодня», регулярно печатал заметки в публици-

стических изданиях краевой печати, оказывал шефскую помощь 

учителям школ.  

Поворотными для Николая Ивановича Кирея стали 1979 и 

1980 гг., когда в Институте востоковедения Академии наук СССР 
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он защитил докторскую диссертацию на тему «Социально-эконо-

мическая политика Алжирской Народной Демократической Рес-

публики (1962–1976)» и решением Высшей аттестационной ко-

миссии при Совете министров СССР ему была присуждена ученая 

степень доктора исторических наук. Эти события значительно по-

влияли на дальнейшую направленность жизненного пути Николая 

Ивановича на долгие годы.  

 

  
Н.И. Кирей в Кубанском государственном университете. 1980-е гг.  

(архив ФИСМО КубГУ) 
 

В 1981 г. в Кубанском государственном университете было 

принято решение разделить кафедру всеобщей истории на две са-

мостоятельные кафедры – истории древнего мира и средних веков, 

которую возглавил профессор Н.И. Кирей, и новой и новейшей ис-

тории под руководством профессора Д.Г. Песчаного. Николай 

Иванович создал дружный высокопрофессиональный коллектив, 

пригласив молодых специалистов из других университетов страны 

и сохранив кадры своих опытных преподавателей.  

Николай Иванович имел опыт работы в административной и 

учебно-методической комиссии – в разные годы он исполнял обя-

занности заместителя декана факультета, был членом учебно-ме-

тодической комиссии. В 1982 г. профессор Н.И. Кирей был назна-

чен проректором по вечернему и заочному образованию Кубан-

ского государственного университета, в 1989 г. – проректором по 
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учебной работе. И несмотря на свою занятость на административ-

ной работе, он оставался одним из ведущих преподавателей фа-

культета и не пропустил ни одного занятия, не позволяя себе даже 

опаздывать. В это же время расширилась сфера его общественной 

деятельности – он был внештатным лектором Краснодарского 

крайкома КПСС, депутатом Краснодарского городского совета 

народных депутатов, возглавлял депутатскую комиссию по делам 

молодежи. 

В трудные и переломные годы конца XX – начала XXI в. про-

фессор Кирей, не изменяя своим традициям, сосредоточился на за-

ведовании кафедрой. Ему удалось сохранить высокопрофессио-

нальный коллектив, даже расширив его за счет молодых аспиран-

тов и преподавателей.  

 

  
Н.И. Кирей в путешествиях по Южной Европе (архив семьи Кирей) 

 

Николай Иванович всегда был очень требователен к себе и 

внимателен к студентам и коллегам. Под его научным руковод-

ством было подготовлено более 10 кандидатов и 3 доктора наук в 

области востоковедения, в том числе 1 доктор наук – гражданин 

Вьетнама. Николай Иванович долгие годы был заместителем пред-

седателя специализированного докторского совета Д212.101.03, 

членом Научного совета по проблемам Африки при РАН, предсе-

дателем секции востоковедения и африканистики при Научном 
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Совете по проблемам востоковедения (в Южном федеральном 

округе) РАН. 

Николай Иванович Кирей четырех лет не дожил до столетия 

Кубанского государственного университета, которому он отдал 

много сил и знаний, но и сегодня он остается в памяти своих уче-

ников и коллег. Чтобы память о нем была жива не только в сухих 

архивных строчках, авторы данной статьи хотят поделиться сво-

ими воспоминаниями. 

 

Эгнара Гайковна Вартаньян, доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории и международных 

отношений КубГУ 
 

Автор данной статьи относится к поколению студентов 

КубГУ первой половины 1970-х гг., которым Николай Иванович 

Кирей преподавал в начале своей профессиональной карьеры. И 

им повезло: Николай Иванович вел у них аудиторные занятия на 

трех курсах обучения – на первом курсе этнографию, на втором 

курсе – средневековую историю Востока, на третьем курсе – но-

вую историю стран Азии и Африки.  

Н.И. Кирей был первым преподавателем, который вошел к 

нам в аудиторию с началом обучения в университете (1971 г.) и 

произвел на всех неизгладимое впечатление – в светлом костюме, 

элегантный, молодой, обаятельный. С первых же слов он заворо-

жил аудиторию своим красивым тембром голоса и содержанием 

излагаемого материала. Это была Этнография! Мысли 50 присут-

ствующих студентов унеслись в неведомый мир обычаев, обрядов 

народов мира, языковых групп, особенностей национального мен-

талитета, образа жизни… Ни один студент не остался равнодуш-

ным к блестящим лекциям Николая Ивановича. О его великолеп-

ном владении материалом складывались легенды. С первого же 

курса Николай Иванович стал для нас эталоном преподавателя, 

ученого, человека. 

В сентябре 1978 г. я пришла на кафедру всеобщей истории 

КубГУ в качестве молодого преподавателя и стала коллегой 

Н.И. Кирея. Я старалась многому учиться у Николая Ивановича и 
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у других своих старших коллег. Меня поражала в Николае Ивано-

виче высокая требовательность к себе, самодисциплина, тщатель-

ная подготовка к занятиям, невероятно ответственное отношение 

к учебному процессу. Возможно, его спортивное прошлое (был 

мастером спорта), постоянные физические тренировки позволяли 

ему с такой, казалось бы, легкостью, выполнять возложенные на 

него административную, научную, учебную нагрузки, показывая 

пример безупречности их исполнения коллегам, аспирантам, сту-

дентам. 

В 1980 г. Николай Иванович защитил докторскую диссерта-

цию и стал молодым профессором (в 40 лет защитить докторскую 

по историческим наукам в советские времена – редкое явление). В 

1981 г. было решено разделить кафедру всеобщей истории на две – 

истории древнего мира и средних веков и новой и новейшей исто-

рии. Заведующий кафедрой всеобщей истории профессор Диволь 

Григорьевич Песчаный содействовал этому, считая, что универси-

тетская наука должна основываться на углубленной специализа-

ции. Таким образом, решение о разделе кафедры было обуслов-

лено интересами большей фундаментальности учебного процесса 

и развития научно-исследовательской деятельности. Разделение 

кафедр состоялось в 1981 г. Заведующим кафедрой истории древ-

него мира и средних веков стал профессор Н.И. Кирей. 

Событие, связанное с разделением кафедр в далеком 1981 г., 

запомнилось не только потому, что это было важным событием 

для всех нас, не потому, что пришлось переименовывать название 

кафедры во всех официальных документах, но и в связи с замеча-

тельным торжеством, которое устроил профессор Д.Г. Песчаный у 

себя дома, собрав всех сотрудников «старой» и «новой» кафедр и 

таким образом пытаясь сохранить добрые отношения, преемствен-

ность традиций некогда единой кафедры и неразрывность истори-

ческого процесса всеобщей истории – от древности до наших дней.  

Николай Иванович был талантлив во всем. Он сумел органи-

зовать новую кафедру в составе высококвалифицированных спе-

циалистов (некоторые специалисты по древней и средневековой 

истории перешли на его кафедру с кафедры всеобщей истории): 

медиевистов Г.Г. Мошкович, С.К. Красавиной, археологов 

Н.В. Анфимова, А.М. Ждановского, И.И. Марченко, востоковедов 
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Ю.Г. Смертина, В.Г. Кукуяна, этнологов Н.И. Бондаря, И.В. Куз-

нецова и других преподавателей.  

С 1981 по 1989 г. профессор Н.И. Кирей совмещал заведова-

ние кафедрой с более высокой административной должностью – 

проректора КубГУ. И за что бы ни брался Николай Иванович, все 

у него получалось безукоризненно. Не удивительно, что аудито-

рия, в которой располагалась его родная кафедра, сейчас носит его 

имя (торжества, связанные с присвоением аудитории его имени и 

установлением мемориальной памятной таблички состоялись в 

университете 24 марта 2017 г.). Такой чести – именной аудито-

рии – за все время существования исторического факультета 

(ныне ФИСМО) удостоились лишь два человека – профессор 

М.В. Покровский и профессор Н.И. Кирей. 

Николай Иванович был незаурядным ученым, создавшим 

Школу востоковедения и африканистики на историческом факуль-

тете КубГУ, воспитавшим плеяду кандидатов и докторов наук, 

многие из которых работают на ФИСМО и других факультетах Ку-

банского университета, в разных вузах России, дальнего и ближ-

него зарубежья. Все его ученики во время обучения в аспирантуре 

знали, что Николай Иванович очень за них переживает, подбирает 

им литературу из домашней библиотеки, часами просиживает с 

ними, оттачивая тексты их статей, кандидатских диссертаций. Для 

меня он всегда оставался примером человека, отдающего себя лю-

бимой работе. И пока он был на «боевом посту», я продолжала у 

него учиться, для меня Николай Иванович всегда был непререкае-

мым авторитетом в преподавательской, административной дея-

тельности, блестящим ученым, организатором науки. С момента 

создания в начале 1990-х гг. докторского диссертационного совета 

по историческим наукам в Кубанском государственном универси-

тете и до конца своих дней профессор Н.И. Кирей был бессменным 

заместителем председателя совета. 

Николай Иванович получил много регалий – заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, почетный работник выс-

шего профессионального образования РФ, заслуженный профес-

сор Кубанского государственного университета, эксперт Россий-

ского гуманитарного научного фонда, член Научного совета по 

проблемам Африки РАН, лауреат премии им. Ф.А. Щербины. При 
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этом меня всегда поражала в нём необычайная скромность. И чем 

старше он становился, чем больше получал почетных званий, тем 

был скромнее. Он стеснялся своих юбилеев, не любил привлекать 

к себе излишнее внимание. Для меня это один из важных показа-

телей поистине интеллигентного человека! Я бы охарактеризовала 

основные черты его личности следующими словами: требователь-

ность (к себе и окружающим) – профессионализм – талант – 

скромность.  

Совмещая должности административную (проректора) и за-

ведующего кафедрой с учебной нагрузкой и научной работой, Ни-

колай Иванович ни разу не позволил себе (а я работала с ним на 

факультете вплоть до его ухода из жизни в июне 2016 г.) опоздать 

на занятия, пропускать их (только по исключительно уважитель-

ной причине) и относился к работе с высокой долей ответственно-

сти. В этом отношении можно сказать, что он был истинным пред-

ставителем советской школы. Его фундаментальные труды помо-

гали молодому поколению ученых проникать в тайны истории, эт-

нологии и культуры Востока.  
С уходом Николая Ивановича факультет будто осиротел. Го-

ворят, что незаменимых людей нет, старшие уходят, передают эс-

тафету молодому поколению, но не будь старших коллег, навер-

ное, молодые были бы другими, поскольку знания, опыт, навыки, 

умения, профессиональное мастерство, чувство ответственности 

старших помогало им осваивать профессию и иметь эталонные 

ориентиры. Не представляю себе исторического факультета 

КубГУ без таких ученых, как Н.В. Анфимов, М.М. Дубовицкий, 

Ф.Н. Телегин, Д.Г. Песчаный, Г.П. Иванов, В.И. Недосекин, 

В.Н. Черников, В.Е. Щетнев, С.К. Красавина, С.В. Павловский, 

Н.И. Кирей. Все они – люди разные, со своими чертами характера, 

индивидуальными особенностями, достоинствами, недостатками, 

но каждый из них – Личность, все они – творцы истории факуль-

тета. 

Николай Иванович внес неоценимый вклад в развитие исто-

рического факультета и Кубанского государственного универси-

тета в целом, в подготовку кадров историков нашей страны, его 

имя навсегда вписано в летопись истории КубГУ и останется в па-

мяти учеников, коллег, потомков. Характеру Николая Ивановича 



41 
 

подходит восточная мудрость: «Сильный преодолеет преграду, 

мудрый весь путь». Он и преграды преодолевал с легкостью, этому 

способствовала его сила духа и физическая сила, и с честью, до-

стоинством, мудростью преодолел весь отведенный ему судьбой 

76-летний жизненный путь. 
 

Оксана Алексеевна Перенижко, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения  

и востоковедения 

 

Период моей учебы на историческом факультете Кубанского 

государственного университета приходится на 1990-е гг. Николай 

Иванович был моим научным руководителем на протяжении всего 

моего обучения – от моей первой курсовой работы до кандидат-

ской диссертации.  

Николай Иванович обладал уникальным педагогическим та-

лантом – он был уверен в своих учениках больше их самих. Все 

мои неуверенные попытки сказать ему, что не получается курсо-

вая, статья или глава в диссертации, таяли сами по себе, когда он 

удивленно спрашивал: «Как это не получается? Обязательно 

нужно подумать, сесть писать и все получится». И действительно, 

буквально в тот же вечер проблема решалась сама собой, нужные 

мысли находились, и работа сдавалась в срок. 

В истории и культуре есть такое определение – «Человек 

эпохи Возрождения». В моем лекционном курсе, посвященном 

итальянской культуре, есть коллоквиум, на котором мы со студен-

тами пытаемся определить, чем же человек эпохи Возрождения от-

личается от человека любого другого времени. И, приходя к вы-

воду о том, что это человек, открывший в себе многие таланты, 

созидающий человек, все-таки кажется, что это некая идеальная 

форма человека, никогда не существовавшего рядом с нами. Осо-

бенно остро это ощущается в наше время, когда информация об-

рушивается на нас лавиной, но мы стремимся к узкой специализа-

ции. Николай Иванович Кирей, с моей точки зрения, был именно 

таким Человеком – созидающим, знающим буквально все и много 

умеющим! Невероятный ум, благородство и природная красота в 

нем гармонично сочетались, заставляя многих равняться на него. 
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В мои студенческие годы на Дне факультета, посвященном его 75-

летию, старшекурсники написали эпос о нашем факультете и Ни-

колаю Ивановичу посвятили такие сроки: 

«… идет по истфаку Великий, Могучий Профессор Кирей! 

Как трубы завода мощны его ноги и плечи, чуть шире проема 

дверей…». 

Эти слова родились не случайно, потому что первокурсникам 

Николай Иванович на первой своей лекции сообщал некоторые 

сведения о себе, в том числе о том, что у него рост 185 см, он счаст-

ливо женат, спортсмен, не любит опаздывающих и за ним в ауди-

торию заходить было запрещено. Но пропустить лекции по этно-

графии было невозможно, поэтому аудитория на перемене не пу-

стела никогда – ведь все боялись задержаться. Еще Николай Ива-

нович любил приносить на пары книги и в самом начале лекции, 

когда озвучивал список литературы по теме занятия, часто эти 

книги и демонстрировал, предлагая взять почитать домой. Мы 

учились в самый разгар 1990-х гг., найти хорошие книги было 

практически невозможно, таким образом Николай Иванович нас и 

просвещал. 

Часто ученикам кажется, что их учителя слишком строги к 

ним и не понимают истинных проблем. Но проходят годы, время 

все расставляет на свои места, и мы удивляемся тому, как же был 

прав наш учитель. В моей жизни Николай Иванович сыграл реша-

ющую роль, поэтому для меня он прежде всего Учитель с большой 

буквы. 

В заключение мы хотели бы привести список основных тру-

дов Николая Ивановича Кирея, так как его научная деятельность 

никогда не останавливалась, несмотря ни на какие жизненные си-

туации. 
 

Список основных трудов доктора исторических наук, 

профессора Николая Ивановича Кирея 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа более чем 50-

летней истории научных достижений кафедры немецкой филологии Кубан-

ского государственного университета. Выделяются основные направления 

научных исследований, которые соотносятся с развитием отечественной 

германистики. Показано значение преемственности для формирования 

научной школы. 

Abstract. The article presents the results of an analysis of more than fifty 

years of history of scientific achievements of the Department of German Philol-

ogy in the Kuban State University. The main directions of scientific research, 


