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В мае 2011 г. отмечает свой 60;летний юбилей Анатолий Аркадьевич Ту;
рилов. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института
славяноведения РАН, автор многочисленных трудов по русской и славянской
истории, истории культуры и межславянских культурных связей, истории
славянской письменности, палеографии, член научно;редакционного совета
и постоянный автор «Православной энциклопедии» и журнала «Вестник цер;
ковной истории», кавалер ордена преподобного Сергия Радонежского II сте;
пени и ордена Даниила, князя Московского, II степени Анатолий Аркадье;
вич Турилов — одна из тех немногочисленных фигур в российской науке,
значение которой не может быть описано перечислением регалий или исчер;
пано списком научных трудов.

«Вы, конечно, помните…»,— деликатно начинает разговор с коллегами
А. А. Турилов, и изумленные коллеги привычно узнают, сколько всего они не
знают из того, чем с такой легкостью и естественностью оперирует их со;
беседник. Европейская история, переводная литература в России XVIII в.,
неожиданные сведения по бытовой культуре какого;нибудь экзотического
народа, анекдот из жизни почтенного исследователя XIX столетия без вся;
кого напряжения соседствуют в речи ученого со ссылками на полузабытую,
но очень полезную статью такого же полузабытого автора с указанием на
шифр рукописи вместе с примечательной историей ее приобретения коллек;
ционером или на только что вышедшую из печати, но уже прочитанную кни;
гу, где можно уточнить датировки или получить ценные сведения по инте;
ресующему коллегу вопросу. Потрясающая эрудиция А. А. Турилова — это
не разрозненные факты, случайно нашедшие пристанище в великолепной па;
мяти, но вереницы тесно связанных сведений об обитаемой Вселенной, лишь
малая часть которой стала объектом научных исследований юбиляра. Осве;
домленность Анатолия Аркадьевича в вопросах истории славянской книж;
ности и готовность вникнуть в проблему коллеги общеизвестны. Рекоменда;
ции «спросить у Турилова» в случае очередного научно;информационного
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тупика — обыденное явление, а мнение юбиляра воспринимается как бесспор;
ное научное свидетельство. Имя Анатолия Аркадьевича Турилова широко
известно в среде славистов, искусствоведов, историков русского и иных сла;
вянских языков далеко за пределами России, а его труды — то звено в источ;
никовой базе любого исследования по истории славянской средневековой
письменной культуры, без которого даже добросовестная научная работа те;
ряет в значимости и достоверности.

А. А. Турилов поступил на исторический факультет Московского госу;
дарственного университета имени М. В. Ломоносова в 1968 г., был рекомен;
дован в аспирантуру, окончив которую, в 1976 г. поступил на работу в Отдел
рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. Черновая ра;
бота по описанию рукописных фондов редко доставляет удовольствие иссле;
дователям, но едва ли мы ошибемся, сказав, что не в последнюю очередь имен;
но она сформировала у Анатолия Аркадьевича такое понимание рукописного
текста, которому могут позавидовать многие лингвисты, и такое знание ли;
тературных памятников славянского средневековья, которое редко встреча;
ется среди литературоведов. В Отделе рукописей А. А. Турилов работал ря;
дом с замечательным знатоком славянской книжности Н. Б. Тихомировым,
с которым в 1983 г. он совершил удивительную для того времени поездку
на Афон. Путешествие открыло для молодого исследователя мир, о котором
тогда в Советском Союзе мало кто имел представление. Это было знакомство
со славянским рукописным наследием в его естественной — монастырской —
среде обитания, там, где рукописи находились в течение веков, так, как это
видели В. И. Григорович, А. Ф. Гильфердинг, Порфирий Успенский и другие
путешественники по «европейской Турции» XIX столетия.

В конце 1979 г. А. А. Турилов перешел на работу в Археографическую
комиссию РАН, где занялся составлением «Сводного каталога славяно;рус;
ских рукописных книг, хранящихся в СССР». Каталог, который задумывался
в конце 1950;х гг. как расширенный инвентарь памятников письменности гла;
голической и кириллической традиций, по мере накопления материала на;
чал увеличиваться в объеме, улучшилось качество статей, посвященных от;
дельным рукописям. Спустя почти 20 лет А. А. Турилов опубликовал
исправления и дополнения к вышедшему в 1983 г. 1;му выпуску каталога, ко;
торые корректируют (иногда весьма значительно) сведения более чем о
пятой части отраженных в каталоге рукописных памятниках и их фрагмен;
тах. Возглавив рабочую группу по составлению «Сводного каталога славя;
но;русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии»,
А. А. Турилов старается превратить аннотированный перечень рукописей
в монографическое описание значительной части мирового фонда славян;
ских рукописей. Параллельно с работой над каталогом Анатолий Аркадьевич
занимался первичной инвентаризацией рукописных памятников — в форме
предварительного списка славянских рукописей XV в. Тесное знакомство
с источниками потребовало необходимости их научного осмысления, вклю;
чения в историко;культурный контекст. А. А Турилов перешел в другое
подразделение Института славяноведения и балканистики РАН — в Сектор



363

ЮБИЛЕИ

истории средних веков, которым руководил тогда В. Д. Королюк и где юби;
ляр продолжает свою работу в настоящее время.

В 1980 г. А. А. Турилов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Болгарские и сербские источники по средневековой истории Балкан в рус;
ской книжности конца XIV — первой четверти XVI в.». Эта работа во мно;
гом определила стиль научных изысканий исследователя, для которого Slavia
Orthodoxa, или даже шире: Slavia Cyrillomethodiana — единое историко;куль;
турное пространство, части которого нуждаются в объединяющем, но учиты;
вающем специфику каждой из частей, изучении.

«Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры юж;
ных славян и Древней Руси: Межславянские культурные связи эпохи сред;
невековья» называется и сборник статей А. А. Турилова, увидевший свет в
конце 2010 г. В сборнике объединены статьи по истории средневековой куль;
туры славянских стран, связанных общностью книжно;письменной традиции,
восходящей к эпохе славянских первоучителей святых Константина (Ки;
рилла) и Мефодия. Гигантская работа исследователя, в ходе которой были
просмотрены, описаны, изучены десятки и сотни славянских рукописей, на;
писанных в Сербии и Боснии, на островах Адриатики и в Афонских монас;
тырях, в обителях, церквах и соборах Древней Руси, позволяет рассматри;
вать судьбу кирилло;мефодиевского наследия в разных странах и регионах
славянского мира с X по XVI в., обнаруживая ее общие черты, специфику и
закономерности изменения во времени.

Нельзя не сказать и еще об одной грани научного творчества А. А. Тури;
лова. В области истории славянской письменности он — едва ли не в одиноч;
ку — замещает практически исчезнувший институт научного рецензирования.
Его подробные, часто не щадящие самолюбия коллег рецензии демонстри;
руют не только высочайший уровень понимания научной проблематики,
но и тот почти утраченный дух корпоративной солидарности, которая терпе;
лива к ошибкам, но не может позволить себе снисходительности по отно;
шению к халтуре и равнодушия к профанации в науке.

Сам Анатолий Аркадьевич остается неизменным в главном — в счастли;
вом умении сочетать увлеченность с научной трезвостью, углубленное иссле;
дование с широтой. И в удивительном умении видеть живую и многообраз;
ную жизнь за страницами любой единицы хранения.

Научные труды А. А. Турилова за 2002–2010 гг.*

1. Заметки о датировке памятников древнерусского прикладного ис;
кусства XIII–XV вв.: Палеографический аспект // Художественная куль;
тура Москвы и Подмосковья XIV — начала XX в. / Сборник статей в честь
Г. В. Попова. М., 2002. С. 54–77.

* Библиографию работ А. А. Турилова за 1975–2002 гг. см.: Труды Отдела древнерусской лите;
ратуры / Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Т. 56. СПб., 2004. С. 675–684.
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2. Книга раздачи подарков при хиротонии Ростовского архиепископа
Тихона (1489 г.) // К 500;летию создания фресок Дионисия в Ферапонтовом
монастыре. Русское и поствизантийское искусство рубежа XV–XVI вв. / Те;
зисы докладов международной конференции. М., 2002. С. 76–79.

3. Библия. [Разделы]: Иллюстрации к Библии (совместно с Н. В. Квли�
видзе); Белорусско;украинские переводы XV–XVI вв.; Переводы на болгар;
ский язык (совместно с И. Димитровым); Переводы на хорватский язык
(совместно с А. Ребичем) // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002.
С. 110–120, 147–151, 166–167.

4. Битольская Триодь // Там же. С. 229–230.
5. Благова Э. // Там же. С. 250.
6. Благовещенский кондакарь // Там же. С. 276.
7. Блаженны // Там же. С. 347–351 (совместно с А. А. Лукашевичем и

З. М. Гусейновой).
8. Богдан Й. // Там же. С. 437–438.
9. Богданович Д. // Там же. С. 439–440.
10. Богомильство // Там же. С. 471–473 (совместно с П. И. Жаворонковым).
11. Богородичник // Там же. С. 508–509 (совместно с А. А. Лукашевичем).
12. Бодянский М. О. // Там же. С. 562–564 (совместно с Е. Р. Секачевой).
13. Болгарская Православная Церковь // Там же. С. 515–530 (совместно

с В. И. Косиком и Х. Темелски).
14. Болонская Псалтирь // Там же. С. 653–654.
15. Проблемы и перспективы атрибуции хорватских глаголических

книжных почерков // Glagoljica i hrvatski glagolizam: Sazetci. Zagreb, 2002.
S. 46–47.

16. Великие просветители // Сенатор. 2003. № 2/3: (Возрождение рос;
сийско;болгарских отношений). С. 138–141.

17. К истории второй (македонской) рукописной коллекции А. Ф. Гиль;
фердинга // Славянский альманах 2002. М., 2003. С. 130–143.

18. К ранней истории общерусского почитания преп. Ефимия Суздальско;
го: (Неизвестное краткое житие в Прологе начала XVI в. из библиотеки Папского
Восточного института в Риме) // Суздальский Спасо;Евфимиев монастырь
в истории и культуре России: (К 650;летию основания монастыря): Матери;
алы научно;практической конференции. Владимир; Суздаль, 2003. С. 21–25.

19. Кодикологические особенности // Федоровское Евангелие из Яро;
славля — шедевр книжного искусства XIV в.: Материалы к выставке. М., 2003.
С. 11–14.

20. Культурная консолидация болгар и сербов в эпоху османского завое;
вания и владычества (XV–XVII вв.) и ее восприятие в национальных исто;
риографиях // Исторические корни этно;конфессиональных конфликтов
в странах Центральной, Восточной и Юго;Восточной Европы (Средние
века — начало Нового времени / Славяне и их соседи: 21;я конференция па;
мяти В. Д. Королюка (Тезисы докладов). М., 2003. С. 75–78.

21. «Слово о начале Русской земли» — контроверза правам великих
князей Московских на киевское наследие // Там же. С. 72–74.
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22. Мастер Яковишко — малоизвестный новгородский книгописец сере;
дины XV в. // Хризограф: Сборник статей к юбилею Г. З. Быковой. М., 2003.
С. 165–182.

23. О палеографической датировке некоторых псковских икон XIV–
XVI вв. // Художественная жизнь Пскова и искусство поздневизантийской
эпохи: К 1100;летию основания города / Тезисы международной научной кон;
ференции. М., 2003. С. 54–56.

24. Памятники древней письменности: Исследования, тексты // «Инд;
рик»: 10 лет. М., 2003. С. 19.

25. Тайнописная система приписки в Пандектах Никона Черногорца //
Там же. С. 132–139.

26. Запись о землетрясении в «Рустей земли» в 1107 г. // Письменные
памятники истории Древней Руси: Летописи, хождения, поучения, жития,
послания / Аннотированный каталог;справочник. СПб., 2003. С. 44–45.

27. Запись о построении церкви Бориса и Глеба в Константинополе //
Там же. С. 45–46.

28. «Сказание о грамоте русской» // Там же. С. 51–55.
29. Сказание об освящении церкви Георгия в Киеве // Там же. С. 83–84

(совместно с В. И. Галко).
30. «Рука югорская (угорская)», т. е. уйгурская (середина — 2;я полови;

на XIII в.?) // Там же. С. 111–112 (совместно с А. В. Чернецовым).
31. Поучения Григория Философа // Там же. С. 121–123.
32. Поучение игумена Моисея [южнославянский раздел] // Там же.

С. 145–146.
33. Поучение против «медоварцев» (XI–XIII в.?) // Там же. С. 153 (со�

вместно с А. В. Чернецовым).
34. Житие кн. Мстислава Владимировича // Там же. С. 211–213 (совмест�

но с В. И. Галко).
35. Сказание о принесении перста Иоанна Крестителя // Там же. С. 220–

221 (совместно с В. И. Галко).
36. «Плоды ливанского кедра» [рецензия на книгу: Столярова Л. В. Свод

записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных
кодексов XI–XIV вв. М., 2000]. М., 2003 (совместно с Л. В. Мошковой).

37. «Правило и наказание о душегубстве» и Послание митрополита Ионы
(Глезны) вяземскому попу Давыду // От Древней Руси к России Нового вре;
мени: Сборник к 70;летию А. Л. Хорошкевич. М., 2003. С. 101–107.

38. Борил // Православная энциклопедия. Т. 6. М., 2003. С. 27.
39. Борила царя синодик // Там же. С. 27–28 (совместно с С. И. Ники�

тиным).
40. Борис, равноап. кн. // Там же. С. 20–32.
41. Борис и Глеб, св. князья. [Разделы]: Дни памяти и богослужебные

тексты; Почитание Бориса и Глеба за пределами России // Там же. С. 49–51,
53–54 (совместно с А. В. Назаренко, Н. С. Серёгиной).

42. Босния и Герцеговина. [Раздел]: История (до XIX в.) // Там же.
С. 93–98 (совместно с А. В. Шестаковым).
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43. Ботульф // Там же. С. 114–115 (совместно с К. Жуньеви).
44. Бранковичи // Там же. С. 186–190 (совместно с О. В. Лосевой).
45. Бревиарий. [Раздел]: Бревиарии глаголические // Там же. С. 228–229

(совместно с С. О. Вяловой).
46. Британская библиотека. [Раздел]: Славянские рукописи // Там же.

С. 253.
47. Будапештский глаголический фрагмент // Там же. С. 298–299.
48. Бурцов В. Ф. // Там же. С. 384–385 (совместно с И. В. Починской).
49. Буслаевская Псалтирь // Там же. С. 390–391 (совместно с Т. С. Бо�
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50. Бычковы. [Раздел]: Ф. А. Бычков // Там же. С. 453–454.
51. Вайан А. // Там же. С. 497–498.
52. Вальпурга, св. // Там же. С. 544–545 (совместно с Д. В. Зайцевым).
53. Варлаам и Иоасаф. [Разделы]: Славянские версии; Иконография (со�

вместно с Н. В. Квливидзе) // Там же. С. 622–625.
54. Варсонофий (XV в.) // Там же. С. 678
55. Святогорец Растимир: Святой Савва Сербский и Русь // Родина. 2003.

№ 10. С. 46–49.
56. Хлудовский глаголический палимпсест — отрывок болгарской Ми;

неи праздничной XI–XII вв.: (Предварительные наблюдения) // Пѣти до;
стоитъ: Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София, 2003. С. 26–33.

57. Эпизод болгаро;сербско;русских связей середины XVII в.: (Гипотеза
о происхождении карловацкой рукописи «Сказания о письменах» Констан;
тина Костенецкого) // Славяноведение. 2003. № 2. С. 87–97 (вариант № 188).

58. [Рецензия на]: Родина. 2002. № 11/12: Древняя Русь: IX–XIII вв. //
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. № 3(13). С. 131–134.
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