


Полывянный Дмитрий Игоревич - заведующий Научно-

образовательным центром интеграции науки и образования,

доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей

истории и международных отношений

Родился 2 июня 1953 г. в г. Алма-Ата, закончил исторический

факультет (1976) и аспирантуру (1979) исторического факультета

Московского государственного университета им. М.В.

Ломоносова по кафедре истории южных и западных славян,

многократно стажировался в Софийском университете св.

Климента Охридского. С 1980 г. работает в Ивановском

государственном университете, с 1989 по 2010 г. – заведующщий

кафедрой новой, новейшей истории и международных

отношений;

с 2001 по 2004 г. – декан исторического факультета, с 2003 по 2015 г. – проректор по научной работе; возглавляет

научно-образовательный центр интеграции науки и образования ИвГУ (до 2018 г. – межвузовский центр

гуманитарного образования), профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений.

Доктор исторических наук (2000), профессор по кафедре новой, новейшей истории и международных отношений

(2007). Почетный работник высшего образования РФ (2007). Член правления Ассоциации европейских

исследований (2014), эксперт Российского совета по международным делам (2015).

Лауреат премии Ивановской области им. М. В. Фрунзе (1985), Премии в память митрополита Московского и

Коломенского Макария (2001), Бронзовой награды Фонда Ромуальдо дель Бьянко – Флоренция (2008). Doctor

Honoris Causa Софийского университета св. Климента Охридского (Болгария), лауреат Почетного знака

Софийского университета св. Климента Охридского на синей ленте (Болгария). В 2021 г. он был награжден

медалью Министерства науки и высшего образования РФ «за вклад в реализацию государственной политики в

области высшего образования». Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, Губернатора

Ивановской области и других органов власти и управления.



После защиты докторской диссертации «Культурное своеобразие

средневековой Болгарии в контексте византийско-славянской

общности IX–XV вв.» (2000) Д.И. Полывянный, будучи избран

деканом истфака ИвГУ, возглавил работу по созданию и

внедрению на историческом факультете образовательной 5

программы по международным отношениям, прием на которую

был открыт в 2002 г. Им были разработаны курсы теории

международных отношений, принятия внешнеполитических

решений, ведения международных переговоров и разрешения

конфликтов, места России в глобальной политике Д.И.

Полывянного отличает широкий диапазон научных и

преподавательских интересов, в центре которых, тем не менее,

всегда остаются проблемы истории и культуры Болгарии и

православных южных славян. Специалист по истории, культуре и

международным отношениям Болгарии и балканских стран, автор

более 200 научных работ в области славяноведения,

балканистики и современных международных отношений,

опубликованных в России и за рубежом (Болгария, Греция,

Германия, Польша, Франция, Швейцария, США, Украина), в

том числе монографий «Болгарский средневековый город XIII–

XIV вв. Очерки» (София, 1988), «Культурное своеобразие

средневековой Болгарии в контексте византийско-славянской

общности IX–XV вв.» (Иваново, 2000), «Культурная

идентичность, историческое сознание и книжное наследие

средневековой Болгарии» (Москва, 2018), соавтор (с И.И.

Калигановым) книги «Родник златоструйный. Памятники

болгарской литературы IX–XVIII вв.» (Москва, 1989);

составитель и ответственный редактор сборников «Религиозные

традиции Европы и современность. Изучение и преподавание в

российских и зарубежных университетах» (Иваново, 2011) и

«Безопасность на Западе, на Востоке и в России: представления,

концепции, ситуации» (в соавторстве с С.А. Панариным,

Иваново, 2013) и др.





Книга посвящена некоторым малоизученным проблемам из 

социально-политической, экономической и культурной истории 

средневекового болгарского города в XIII - XIV веках. Его 

развитие прослеживается на фоне всего многообразия 

городских форм, структур и институтов Балканского 

полуострова накануне османского нашествия. Рассмотрены 

проблемы типологии городских поселений на Балканах в этот 

период, что позволяет определить место болгарского 

средневекового города на европейском Юго-Востоке и более 

четко проследить динамику его развития.

Основой исследования является анализ основных 

закономерностей развития города в период Второго Болгарского 

государства как социально-экономического, политико-

административного, религиозного и культурного центра. 

Внимание также уделяется социальной структуре города в связи 

с его пространственным решением, акцентируя внимание на 

малоизученном пока вопросе социальной организации 

городского населения. 



В истории культуры славян болгарская литература 

занимает особе место. Это первая славянская литература, 

обладавшая богатством жанров, устойчивыми традициями, 

одаренными творцами и блестящими для Средневековья 

памятниками. Она возникла почти одиннадцать столетий 

тому назад и является более древней, чем литературы 

других славянских народов.

В сборник включены наиболее интересные и 

малоизвестные читателю памятники древнеболгарской 

литературы, созданные на протяжении её тысячелетнего 

развития от Солунских братьев — Кирилла и Мефодия, 

Иоанна Экзарха до Иосифа Брадатого и Паисия

Хилендарского. 

• Составиители: И. Калиганов и Д. Полывянный

• Переводчики: И. Калиганов и Д. Полывянный

• Комментарии и статьи к разделам: Д. Полывянный.



В монографии впервые в отечественной научной 

литературе история средневековой болгарской 

культуры рассматривается через призму ее своеобразия 

на фоне духовного общения православных славянских 

народов и Византии в IX-XV вв. Исследованы 

формирование культурного самосознания 

средневековой Болгарии и трансформации заложенной 

в него модели в каждый из значимых периодов ее 

политической истории. Основные комплексы 

сохранившихся древнеболгарских текстов изучены с 

точки зрения их принадлежности болгаро-

византийскому культурному диалогу, составлявшему 

стержень духовного развития Болгарии на протяжении 

всего Средневековья.



Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена 

всестороннему изучению истории и культуры 

средневековой Болгарии, выявлению ее своеобразного 

положения в византийско-славянской общности IX-XV вв., 

определению механизмов выстраивания собственной 

идентичности и эволюции традиций историописания, 

нашедших отражение в уникальных письменных 

памятниках эпохи, впервые переведенных автором на 

русский язык. Средневековая Болгария, самостоятельное 

политическое развитие которой прерывалось дважды -

Византией в начале XI в. и османами в конце XIV в. -

сумела в рамках византийско-славянской общности 

сформировать уникальную культурную модель, 

определившую содержание идентичности болгар, 

понимание ими истории и своего места в ней. Созданные в 

средневековой Болгарии произведения и рукописные 

памятники составили основу общей книжности 

православных славян. 





Учебное пособие для студентов исторических 

факультетов высших учебных заведений.

Первый том охватывает период средневековья (до 

середины XVIII в.). Представлены источники по 

истории ранних славян, Болгарии, Сербии, Боснии, 

Хорватии, Словении, славянских народов юго-

восточной и центральной Европы под османским 

владычеством, чешских земель, Словакии, 

Польши, полабских и поморских славян.



В учебном пособии освещено развитие 

исторического славяноведения с конца XVIII в. до 

наших дней, рассмотрен процесс исследования 

национальной истории в зарубежных славянских 

странах, охарактеризованы главные направления 

историографии южных и западных славян в 

дореволюционной России» СССР, ГДР, ФРГ, 

Франции, Англии и США.



Настоящее издание является результатом многолетней работы 

преподавателей кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета МГУ. В нем сделана попытка 

составить целостное представление об основных видах 

письменных источников, запечатлевших прошлое этих народов 

в VI-XVII вв. Подробный анализ основных категорий 

памятников южно- и западнославянского происхождения 

дополнен обзором важнейших иностранных материалов по 

истории южных и западных славян в Средние века и раннее 

Новое время. Все это позволяет самому читателю объективно, 

без излишней идеологизации проследить особенности 

формирования раннефеодальных славянских государств в 

Центральной и Юго-Восточной Европе, выявить специфику 

развития славянских народов в условиях многовекового 

вхождения в многонациональные конфессионально-культурные

и государственно-политические системы, увидеть истоки 

национального Возрождения в конце XVIII – начале ХIХ веков, 

оценить их вклад в европейскую цивилизацию.



Первый том учебника по истории южных и 

западных славян, написанный преподавателями 

кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова и их коллегами, охватывает период 

средних веков и раннего нового времени, т. е. VI–

XVII вв. В нем характеризуется политическая, 

социально-экономическая и культурная история 

славянских народов в масштабах 

центральноевропейского региона и Балканского 

полуострова. Издание снабжено картами и списком 

новейшей литературы.

Для студентов исторических факультетов вузов и 

всех интересующихся историей славянских народов 

и стран.







Энциклопедический словарь включает около 370 

биографических очерков о профессорах 

исторического факультета, его воспитанниках -

известных ученых, руководителях научно-

исследовательских институтов, организаторах науки, 

политиках, дипломатах, деятелях культуры; и 146 

тематических статей, отразивших 70-летнюю научно-

педагогическую деятельность Исторического 

факультета, изменения в его структуре, кадровом 

составе, учебу и жизнь студенчества. Словарь 

предназначен для историков, исследователей истории 

университетского образования, а также для всех, 

интересующихся историей отечественной культуры, 

биобиблиографией ученых-гуманитариев России.



Макариевская премия – наиболее престижная и значимая награда в области истории.

Премия вручается за исследования, учебные пособия и научно-популярные труды по

отечественной истории, истории Церкви, краеведению, а так же по истории православных

стран и народов.





«Организованное лицемерие» в современных

международных отношениях // Вестник

Ивановского государственного университета. Сер.:

Естественные, общественные науки. 2010. Вып. 4:

Право. Социология. Международные отношения. С.

76–84

Религия и современные международные отношения:

замечания к преподаванию и интерпретации темы //

Религиозные традиции Европы и современность:

изучение и преподавание в российских и

зарубежных университетах: сборник научных 22 и

научно-методических статей / Иван. гос. ун-т.

Иваново: Иван. гос. ун-т, 2011. С. 62–78.



Постфактический мир и международная

безопасность в начале XXI века // Безопасность на

Западе, на Востоке и в России: представления,

концепции, ситуации: материалы Международной

научной конференции, Москва, 15–16 октября 2012 г.

/ Иван. гос. ун-т. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2013. С.

133–145

Историческая тематика в контексте

полидисциплинарного журнала // Личность.

Культура. Общество. 2014. Т. 16, вып. 3–4. С. 34–37



Художник Федор Каурцев: долгое возвращение в Палех // 

Интеллигенция и мир. 2022. № 1. С.127–151.

Известия о начале болгар и Болгарии в средневековых

византийских и болгарских исторических сочинениях //

Cursor Mundi: человек Античности, Средневековья и

Возрождения: научный альманах, посвященный

проблемам исторической антропологии / Иван. гос. ун-т.

Иваново: Иван. гос. ун-т, 2018. Вып. 10. С. 145–163



Традиции образования в средневековой культуре

православных южных славян // Традиции образования и

воспитания в Европе XI–XVII вв.: сборник статей и

материалов / Иван. гос. ун-т. Иваново, 1995. С. 7–19

Евфимий Тырновский и византийско-славянская общность

во второй половине XIV века // Интеллектуальная история в

лицах: семь портретов мыслителей Средневековья и

Возрождения / Иван. гос. ун-т. Иваново, 1996. С. 41–55



«Византийское содружество наций» и его наследие:

историческая реальность и политическая конъюнктура //

Церковно-исторический ежегодник. Иваново: Иван. гос. ун-

т, 2002. С. 101–112

Зобнин А.А., Полывянный Д.И. Вечерний саммит:

неизвестная страница «холодной войны» // Личность.

Культура. Общество. 2006. Вып. 3 (31). С. 253–272





Дмитрий Игоревич написал более 50 статей

по болгарской и славянской тематике для

«Православной энциклопедии» и «Большой

российской энциклопедии».

Православная энциклопедия — спе-

циализированная энциклопедия на русском

языке, издаваемая церковно-научным

центром «Православная энциклопедия» с

2000 года. В работе по созданию энци-

клопедии участвуют преподаватели духовных

школ Русской православной церкви,

институты Российской академии

наук, Московский, Санкт-Петербургский и

ряд региональных университетов, сино-

дальные комиссии и отделы Московской

патриархии, а также научные центры

США, Греции, Италии, представители иных

поместных православных церквей.

Традиционно тома «Православной энци-

клопедии» сопровождаются обширным

иллюстративным материалом:



Иоанн Дебрский // Православная

энциклопедия. Т. 23. М., 2010. С. 524

Климент, митрополит Тырновский //

Православная энциклопедия. Т. 35. М., 2014. С.

473–475

цветными картами и многочисленными

фоторепродукциями портретов, произведе-

ний церковного искусства.

Всего запланировано издание 75 томов. На

март 2023 года выпущено алфавитных 68

томов. Вопрос о доступности и обновлении

информации, содержащейся в «Православной

энциклопедии», призвана решить её

электронная версия.

Целями издания заявлены:

• дать всеобъемлющую информацию по

двухтысячелетней истории и современному

состоянию вселенского Православия;

• ознакомить читателя с другими христианскими

конфессиями, нехристианскими религиями, а

также с явлениями науки, культуры, философии,

искусства, политики, так или иначе связанными с

религией .

Вопрос о доступности и обновлении информации, содержащейся в «Православной 

энциклопедии», призвана решить её электронная версия: https://www.pravenc.ru/

https://www.pravenc.ru/text/469668.html
https://www.pravenc.ru/text/469668.html
https://www.pravenc.ru/text/1841355.html
https://www.pravenc.ru/text/1841355.html
https://www.pravenc.ru/


В новом биобиблиографическом указателе 

содержатся: 

- Биографическая справка;

- Основные даты жизни и деятельности;

Списки трудов Д.И. Полывянного по разделам:

• Монографии

• Статьи, доклады, рецензии 

• Статьи в энциклопедиях 

• Научное редактирование, составление сборников 

• Учебные и учебно-методические публикации.



При подготовке выставки использованы материалы сайтов:

• Ивановский государственный университет

• Википедия

• Православная энциклопедия

http://ivanovo.ac.ru/about_the_university/employees/600/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://www.pravenc.ru/

