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23 мая 2021 г. исполнилось 70 лет Анатолию Аркадьевичу Турилову, ис+
торику, источниковеду, археографу, палеографу, блистательному ученому
и изумительному знатоку рукописей, но прежде всего — человеку, без которого
вот уже несколько десятилетий невозможно себе представить исследова+
ния в области славянской письменной культуры с древнейших времен и до
Нового времени.

А. А. Турилов — член Археографической комиссии РАН, Научно+изда+
тельского совета «Православной энциклопедии», Патриаршего Агиографи+
ческого совета при «Православной энциклопедии», Экспертного совета по
присуждению премий памяти митрополита Макария (Булгакова). Он — от+
ветственный редактор «Сводного каталога славяно+русских рукописных книг
XIV в. в хранилищах России, стран СНГ и Балтии», член редколлегий сло+
варей древнерусского языка XI–XIV и XI–XVII вв., журналов «Древняя
Русь. Вопросы медиевистики», «Вестник церковной истории» «Археограф+
ски прилози» (Белград), «Jужнословенски филолог» (Белград), «Православне
студиjе» (Ниш), «Словене» / Slovene,«Стари српски архив» (Белград), «Ста+
робългарска литература» (София), «Russica Romana» (Рим—Пиза). Количе+
ство же научных проектов, в которых Анатолий Аркадьевич принимал самое
деятельное участие, исчисляется десятками.

Но главной для него остается работа со славянскими письменными па+
мятниками. Кодексы и их обрывки, на пергамене или бумаге, сербские, рус+
ские, болгарские, боснийские; надписи на иконах или металлических сосудах;
написанные железо+галловыми чернилами, напечатанные подвижными лите+
рами Гутенберга, чеканные, процарапанные по серебру — все это тот мир, в по+
стижении которого А. А. Турилову нет равных. Для одной лишь «Православ+
ной энциклопедии», выходящей с 2000 г., написаны многие десятки статей.

В исследованиях Анатолия Аркадьевича каждый памятник письменно+
сти предстает свидетельством разнообразной и сложно устроенной жизни,
которая оказывается не утраченной вовсе лишь благодаря усилиями ученого.

Юбилей

А. Л. Лифшиц, И. Н. Шамина

Юбилей Анатолия Аркадьевича Турилова
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Его труды — образцы той подлинной гуманитарной науки, которая сочетает
бескомпромиссную точность с пристальным, а подчас пристрастным внима+
нием к человеку прошлого — пишущему и читающему. Книжники славян+
ского Средневековья заново обретают в работах Турилова голоса и судьбы.

Анатолий Аркадьевич Турилов родился в Ярославле, закончил исто+
рический факультет Московского государственного университета (1973 г.)
и аспирантуру (1976 г.), работал в Отделе рукописей Библиотеки имени
В. И. Ленина и вот уже более 40 лет является сотрудником Института славя+
новедения РАН.

Чуждый тщеславия, не стремящийся к внешним признакам успеха, не
спешащий вслед за изменчивой научной модой, Анатолий Аркадьевич занят
любимым делом, и вот — совершаются открытия, выходят каталоги собра+
ний рукописных книг, монографические исследования, статьи, посвященные
частным научным проблемам, каждая из которых открывает новые смыслы.
Широте научных интересов, глубине многообразных знаний, эрудиции юби+
ляра можно лишь позавидовать. Для тех, кто хоть сколько+нибудь интересо+
вался историей славянской средневековой письменности, имя Анатолия Ар+
кадьевича — неоспоримый аргумент в споре, к его суждениям, атрибуциям
прислушиваются историки и искусствоведы, филологи, реставраторы.

А. А. Турилов заслуженно признан мировым научным сообществом. Он
был избран иностранным членом Сербской академии наук и искусств (2012 г.),
своим членом избрала его Академиа Амброзиана (2014 г.), Болгарская акаде+
мия наук в 2019 г. наградила Орденом Марина Дринова на ленте. Но, по+
жалуй, особо символичным стало избрание Анатолия Аркадьевича в 2018 г.
иностранным членом итальянской Национальной академии деи Линчеи по
классу морали, истории и филологии, подкатегория филологии и лингви+
стики. Академики, называющие себя «рысьеглазыми», по праву признали за
Анатолием Аркадьевичем Туриловым особую зоркость зрения, которая по+
зволяет разглядеть то, мимо чего проходят толпы иных исследователей.

Это исключительное умение — видеть, помнить, исследовать, находить
неявные взаимосвязи, понимать — делает фигуру юбиляра одной из централь+
ных в отечественном и мировом славяноведении. А мы счастливы быть его
благодарными коллегами и современниками.

Основные научные труды А. А. Турилова
за 2011–2020 гг.1

1. Замечания об орфографии надписей на фресках церкви Спаса на
Ковалёве // Дмитриева С. О. Фрески храма Спаса на Ковалёве в Новгороде,
1380 г. М., 2011. С. 247.

1 Библиографию более ранних работ А. А. Турилова см.: Труды Отдела древнерусской лите+
ратуры Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Т. 56. СПб., 2004. С. 675–684;
Юбилей Анатолия Аркадьевича Турилова // Вестник церковной истории. 2011. № 1/2(21/22).
С. 363–379.
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2. Золотой потир из Благовещенского собора как памятник искусства
и эпиграфики // Московский Кремль XV столетия. Т. 1. М., 2011. С. 428–439
(в соавторстве с И. А. Стерлиговой).

3. «Кроник Псковский» в контексте русской «легендарной» историогра+
фии XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 3(45). С. 113–
114 (в соавторстве с А. В. Чернецовым).

4. Из истории русско+южнославянских книжных связей XII–XIII вв.:
новое и забытое // Russica Romana. Vol. 17 (2010). Pisa; Roma, 2011. С. 9–32.

5. Неизвестные страницы истории московского книгописания середины
XIV в. // Русь, Россия. Средневековье и Новое время / Вторые чтения па+
мяти академика РАН Л. В. Милова (Материалы к международной конферен+
ции). М., 2011. С. 33–34.

6. Об одном безымянном сербском книгописце+каллиграфе раннего
XIV в. (пергаменное Евангелие Хиландарь, № 12 и рукописи его круга) // Ар+
хеографски прилози. 2011. № 33. С. 321.

7. От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Со+
фиянина: История и культура славян IX–XVII веков. М., 2011.

8. Откритието като научна съдба // За буквите / Кирило+Методиевският
вестник. 2011. № 35. С. 4.

9. Иосиф II (Солтан), митр. Киевский (раздел «Церковно+учительная
деятельность») // Православная энциклопедия. Т. 26. М., 2011. С. 17–18.

10. Ипатьевский монастырь (раздел «Библиотека») // Там же. С. 441.
11. Ириней Лионский (раздел «Почитание на христианском Востоке,

у южных славян и на Руси») // Там же. С. 441 (в соавторстве с А. А. Коро�
лёвым).

12. Исаак Собака // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011.
С. 9–11.

13. Исаия Серрский // Там же. С. 141–144 (в соавторстве с Л. К. Гаврю�
шиной).

14. Истрин В. М. // Православная энциклопедия. Т. 28. М., 2011. С. 23–
26 (в соавторстве с И. Н. Поповым).

15. Йованович Т. // Там же. С. 698–699 (в соавторстве с И. О. Олейни�
ковой).

16. Йовчева М. // Там же. С. 700–702.
17. Болгарские книжники раннего XIV в. между Тырновом, Святой го+

рой и Святой землей (по следам забытых и новейших атрибуций) // Средно+
вековни тексти, автори и книги: Сборник в чест на Хайнц Миклас. София,
2012 (Кирило+Методиевски студии. Кн. 21). С. 236–244.

18. Забытые и малоизвестные факты из истории древнейшего перевода
Пролога у южных славян (к проблеме «первого восточнославянского влия+
ния») // Славяноведение. 2012. № 2. С. 8–26.

19. Возникновение Древнерусского государства в памятниках восточно+
славянской легендарной историографии XVII в. // Древняя Русь и средневе+
ковая Европа. Возникновение государств: Материалы научной конференции.
М., 2012. С. 289–292.
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20. Две пергаменные рукописи черногорских монастырских библиотек —
Милешевский Панегирик и троицкие Пандекты Никона Черногорца //
Српско jезичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски jезик да+
нас / Међународни научни скуп: Зборник резимеа. [Б. м.], 2012. С. 99–100.

21. Записи в приходной книжке иконописца Макара Борисова Сунгурова
(1821–1823). Фрагменты // Словарь мастеров художественных ремесел Яро+
славля XVIII–XIX вв. / Под ред. А. М. Рутмана. Ярославль, 2012. Приложе+
ние. № 75. С. 439–450.

22. К изучению палеографии надписей на художественных памятниках
круга Андрея Рублева // Древнерусское искусство. Искусство средневековой
Руси и Византии эпохи Андрея Рублева. К 600+летию росписи Успенского
собора во Владимире: Материалы международной научной конференции.
М., 2012. С. 199–208.

23. К истории двух древнейших четьих рукописей черногорских монас+
тырских собраний: Милешевский Панегирик (Цетинский монастырь, № 50)
и Пандекты Никона Черногорца (монастырь Троицы у Плевля, № 87) //
Српско jезичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски jезик
данас / Зборник радова са Међународног научног скупа, одржаног у Херцег
Новом. Никшић, 2012.

24. К реконструкции комплекта пергаменных тырновских служебных
Миней второй четверти — середины XIV в. // Старобългарската ръкописна
книга — съдба и миссия: В памет на проф. Куйо М. Куев по случай 100+го+
дишнината от рождението му. Велико Търново, 2012. С. 13–26.

25. К характеристике «образа войны» в сербских средневековых литера+
турных памятниках XIII–XV вв. // Образ войны в общественной мысли сла+
вянских народов эпохи Средневековья и раннего Нового времени: Материалы
XXVI научной конференции памяти В. Д. Королюка «Славяне и их соседи».
М., 2012. С. 113–115.

26. Легендарная версия ранней истории Руси в Псковском Кронике
1689 г. // Русь в IX–X вв.: общество, государство, культура. Тезисы докладов
международной научной конференции. М., 2012. С. 85–86 (в соавторстве
с А. В. Чернецовым).

27. Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источ+
никоведение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М., 2012.

28. Митяй (Михаил), митр. // Большая российская энциклопедия. Т. 20.
М., 2012. С. 474–475.

29. О датировке и писце среднеболгарского Евангелия апракос при Скоп+
ском апостоле 1313 г. // Язык Библии. Лингвотекстологические исследова+
ния. М., 2012. С. 120–126.

30. О датировке и происхождении двух сербских пергаменных списков
Святосавской Кормчей // Славянский альманах. 2012. Т. 2013. С. 43–62.

31. Общественная мысль Сербии конца XII–XIII вв. (власть и общество
в представлениях сербских книжников) // Власть и общество в литератур+
ных текстах Древней Руси и других славянских стран (XII–XIII вв.). М., 2012.
С. 125–168 (в соавторстве с Б. Н. Флорей).
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32. Памяти Ольги Александровны Князевской (1920–2011) // Славяно+
ведение. 2012. № 4. С. 121–123.

33. Памяти Риккардо Пиккио (1923–2011) // Там же. С. 123a — 126.
34. Кааф // Православная энциклопедия. Т. 29. М., 2021. С. 15.
35. Хорватская глаголица в «Славянской палеографии» С. М. Кульбакина

// Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Me�unarodni znanstveni skup
povodom 110. oblljetnice Staroslavenske akademije i 60. oblljetnice Starosla�
venskoga instituta / Program i sažetci izlaganja. Zagreb, 2012. С. 44.

36. Азбучные истины Кирилла и Мефодия // Эхо планеты. Общест+
венно+политический иллюстрированный еженедельник. 2013. № 16(1267).
С. 30–33.

37. Был ли переводчик Симеоновой эпохи пресвитер Григорий монахом?
// Славяноведение. 2013. № 2. С. 12–16.

38. Житие преподобномученика Антония Супрасльского и славянские
жития балканских новомучеников XVI в. (к постановке проблемы) // Hagio+
graphia Slavica. 2013. Bd. 82. С. 265–275.

39. Забытая книга прославленного путешественника и исследователя
// Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой горы. М., 2013.
С. 7–14.

40. Значение южнославянской рукописной традиции восточнославян+
ских книжно+литературных памятников для истории культуры домон+
гольской Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2013. № 3(53).
С. 135–136.

41. К вопросу о палеографической датировке росписей новгородской цер+
кви Успения на Волотовом поле // Храм i люди: збiрка статей до 90+рiччя
з дня народження С. О. Висоцького. Киiв, 2013. С. 229–236.

42. К истории библиотеки и скриптория Дечанского монастыря: заметки
о рукописях XIV в. // Дечани у светлу археографских истраживања. Београд,
2013. С. 15–33.

43. К истории поздневизантийской церковной иерархии (по данным сла+
вянских источников конца XIV — середины XV вв.) // Зборник радова Ви+
зантолошког института. Кн. 50/2. Београд, 2013. С. 751–760.

44. Как письменность пришла на Русь // Эхо планеты. 2013. № 31(1282).
С. 31–33.

45. Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов русского
Свято+Пантелеймонова монастыря на Афоне. Т. 7.1: Славяно+русские ру+
кописи, хранящиеся в библиотеке и архиве монастыря / Сост. Ермолай (Че+
жия), мон., ред. Ж. Л. Левшина, А. А. Турилов. Святая гора Афон; М., 2013.
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