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малѣйшаго признака, поэтичности, написано 
по строго выдержанному риторическому шаб
лону: авторъ начннаетъ съ такъ назыв. сар- 
tatio benevolentiae, затѣмъ прославляегь сво
его героя на двухъ поприщахъ—ораторскомъ 
и военномъ. "Каждый изъ этихъ отдѣловъ въ 
свою очередь раздѣляется на два: такъ, въ 
краснорѣчіи Мессалла отличается и въ по- 
литическомъ, и въ судебномъ; равны мъ обра- 
зомъ военная служба его славна и въ лагерѣ, 
и въ открытомъ полѣ. Это — первая, главная 
часть стихотворенія. Вторая написана на тему, 
какіе славные подвигп ожидаютъ героя въ 
будущемъ. Въ заключеніи содержится изъя- 
вленіе глубочайшей преданности Мессаллѣ. 
Для оживленія сюжета авторъ прпбѣгаетъ къ 
отступленіямъ, весьма неудачными; такъ, срав
нивая Мессаллу по ораторскому искусству 
съ Несторомъ и Улиссомъ, поэтъ нисъ  того, 
ни съ сего начннаетъ разсказывать о мор- 
скнхъ скитаньяхъ послѣдняго—пли, указывая 
на то, что ни одна часть земли не противо- 
станетъ храбрости Мессаллы, перечисляетъ 
и описываетъ пять поясовъ, на которые дѣ- 
лится земля. Составлено стихотвореніе, вѣ- 
роятно, около 31 г. до Р . Хр., такъ какъ по
двиги Мессаллы перечисляются только до 
этого времени. Непринадлежность панегирика 
Т. впервые была выяснена учеными X V II в., 
Каспаромъ Бартомъ; въ новѣйшее время по
дробному разсмотрѣнію подвергъ этотъ во
проси E hrengruber (въ 9 ирогр., Лпнцъ, 1892 
—98). О дальнѣйшихъ элегіяхъ 4-й кн. см. 
Сульпиція. Въ самомъ концѣ, внѣ 4 книги, по
мещаются два стихотворешя въ честь Пріапа, 
принадлежность которыхъ Т. болѣѳ чѣмъ со
мнительна и который ему приписаны только 
въ эпоху Возрожденія. Основаніемъ для этого 
могло служить то обстоятельство, что въ древ
ности, какъ видно изъ одной цитаты грамма
тика Х аризія, извѣстно было болѣе стихотво- 
реній Т., чѣмъ теперь. Рукописное преданіе 
ноэтовъ кружка Мессаллы основывается на 
неполной (начиная съ III , 4, 65) древней ру
кописи юриста Куяція, пзвѣстной нынѣ только 
изъ колляціи Скалигера съ изданіемъ План- 
тина 1569 г., и на кодексахъ Амброзіанскомъ 
(XIV в.) и Ватиканскомъ (XV стол.; ср. А. 
Малеинъ, «Петербургская рукопись Т.» въ 
«Журн. Мин. Нар. Пр.», 1898, № 1). Лучпіія 
крптическія изданія—Бэренса (Лпц., 1878) и 
Гиллера (наиболѣе удобное, Лпц., 1885). Хо- 
рошаго объяснительнаго изданія нѣть; послѣд- 
нее по времени принадлежитъ Мартинону 
(П., 1897). О Т. см. Bahrens, «Tibull. B latter» 
(Іена, 1876); Leo, въ «Philolog. Unters.» (вып. 
2); Teuffel, «Studien u. Charakteristiken» (Лпц., 
1889); Marx, въ Panly-W issowas «Kealency- 
klop.» (поди словомъ Albius); Belling, «Albius 
Т.» (Берл., 1897; много фантазіи). Главнѣй- 
шіе переводы Т. на русскій языки: полный— 
Фета (М., 1886; изд. 2, СПб., 1898); отдѣль- 
ныхъ элегій: А. Ѳ. Мерзлякова, въ «Дерево-' 
дахъ и подражаніяхъ» (т. II); Як. Толстого 
(I, 5, СПб., 1818)- К. Н. Батюшкова (I, 3 и 
10; III, 3 — въ «Собраніи Сочин.» поди ред. 
Л. Н. Майкова, тт. I  и II); Н. Фоккова (I, 
10—въ «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1874, № 5); 
К. Н. С—каго (П. Н. Краснова—I, 1, 2, 3,

5, 6; II , 2, 3, 4; IV, 5, 6—въ «Журн. Мин. 
Нар. Пр.», 1884, № 11; 1885, № 8; 1886, 
Ю »  2, 7 12; 1887, № 7; 1891, № 9); Ѳ. Е. 
Корша (I, 1—въ кн. «Римская элегія и ро- 
мантизмъ», М., 1899); См. также Як. Гонор- 
скій, «Духъ Горація и Т.» (Харьковъ, 1814); 
Г. Ланге, «12 избранныхъ и снабженныхъ 
примѣчаніями стихотвореній Катулла, Т. и 
Проперція» (М., 1886; изд. лат. текста).

Л . Маминь.
Т и б у р т ь  (Tibur) — древній гор. въ Лаці- 

умѣ, лежавшій на обоихъ берегахъ Аніо. 
Римъ находился къ ЮЗ отъ Т. и соединялся 
съ ними дорогой Via T ibartina. По преда
нно, Т. были основанъ за одно поколѣніе до 
троянской войны двумя сыновьями Амфіарая, 
Катилломъ н Корасомъ и въ честь ихъ брата 
Тибурта получили свое наименованіе. По дру
гому преданно, они былъ основанъ сикулами, 
затѣмъ перешелъ во власть пелазговъи, нако- 
нецъ, подчинился латинянами. При господствѣ 
послѣднпхъ Т. достигъ значительной степени 
могущества, какъ одинъ изъ крупныхъ горо- 
довъ латинскаго союза, и позднѣе, благодаря 
живописному положенію, сдѣлался однимъ изъ 
любимыхъ и модныхъ мѣстечекъ въ Италіи. 
Т. славился, между прочими, глиняными цздѣ- 
ліями, фруктами, оливковыми масломъ, смок
вами, каменоломнями; здѣсь существовали 
культъ Геркулеса. Нынѣ городъ называется 
Тиволи (см.). Ср. L. Meyer, «Tibur, eine ro- 
mische Studie» (1883). II . 0 .

Т і і б у х ш і м  (Tibouchina Aubl.)—довольно 
большой (до 190 видовъ) родъ растеній, изъ 
сем. M elastom ataceae, дико растущихъ въ 
тропической Америкѣ, преимущественно въ 
Бразиліи. Это большею частью кустарники 
или полукустарники, изрѣдка травы или де
ревья. Листья у нихъ кожистые, округлые 
или продолговатые о 3—7 жилкахъ. Довольно 
крупные и яркіе (пурпурные, красные, мали
новые, рѣдко бѣлые) цвѣтки собраны въ вер- 
хушечныя соцвѣтія. Чашечка пятираздѣльная, 
съ болѣе или менѣе удлиненной, почти ци
линдрической или урнообразной трубочкой, 
покрытой чешуйками или шелковистыми во
лосками. Лепестки обратнояйцевидные, цѣль- 
нокрайніе или на верхушкѣ выемчатые; ты
чинки почти одинаковые; завязь верхняя; 
плодъ — коробочка, одѣтая чашечкою. Нѣко- 
торые виды Т. культивируются въ оранже- 
реяхъ, напр. Т. semidicandra Cogn. (иначе 
Lasiandra macrantha), Т. granulosa Gogn. (L. 
E ontanesiana)и др. С. P.

Т і і б і і к ш і і .  (Василій)—баснописецъ на
чала X IX  в. Біографическихъ свѣдѣній о немъ 
въ печати не сохранилось. Собраніе басенъ Т. 
вышло въ СПб. въ 1819 г.; оно содержитъ въ 
себѣ 30 неболыпихъ басенъ и посвящено 
кн. Я. И. Лобанову-Ростовскому.

Т і і и м р і і —одинъ изъ брахманскихъ родовъ 
или клановъ въ сѣверной Индіи.

Т п Н Д ІМ С ІіІМ  П |) і іМ и р іІЫ И  .ІОМ КП -
въ Олонецкой губ.; принадлежать мин. земл. 
и госуд. имуществъ. Подъ именемъ Т. ломокъ 
разумѣютъ не только богатѣйшія ломки раз- 
ноцвѣтныхъ мраморовъ близъ сел. Тивдія, 
Петрозаводскаго у., но и многія другія, на- 
ходившіяся въ завѣдываніи бывшей I .  экспе-
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дидіи мраморныхъ ломокъ, преимущественно 
въ Петрозаводскомъ и отчасти въ Повѣнец- 
комъ уу. Разработка главнаго мѣсторожденія 
мраморовъ на Бѣлой горѣ близъ Тивдіи была 
начата въ половинѣ X V III стол, олонецкими 
Петровскими заводами. Для работъ къ лом- 
камъ были приписаны крестьяне сосѣднихъ 
волостей. Съ 1807 г. на Бѣлой горѣ былъ 
устроенъ заводъ, дѣйствовавшій водой, для 
распиловки, шлифовки и обдѣлки мрамора. 
Въ разныхъ мѣстахъ, иногда за 160 в. отъ 
завода, шла разработка мраморовъ и другихъ 
камней, которыхъ въ 1814 г. насчитывалось 
23 сорта, а  къ 1861 г.—31 (по числу ломокъ). 
Доставка мрамора изъ завода въ Петербургъ 
была довольно удобна, такъ какъ сухимъ пу- 
темъ приходилось везти только 3 l/s в. Мра
моры Т. ломокъ шли на украшеніе Зимняго 
и Мраморнаго дворцовъ, Казанскаго и Исаа- 
кіевскаго соборовъ; изъ порфира Шокгаин- 
ской ломки сдѣланы саркофага Наполеона I 
въ Парижѣ, пьедесталъ памятника Николаю I 
въ Петербургѣ, нѣкоторыя украшенія храма 
Спасителя въ Москвѣ. Выдѣлывались также 
въ болыпомъ количѳствѣ и мелкія мраморныя 
вещи. Блестящая пора Т. ломокъ кончилась 
съ прекращеніемъ въ Петербургѣ болыиихъ 
мраморныхъ построекъ, съ освобожденіемъ 
казенныхъ мастеровыхъ. Мин. госуд. пму- 
ществъ, упразднивъ Т. экспедицію, а въ 1867 г. 
закрывъ свой мраморный заводъ на Бѣлой 
горѣ, стало отдавать ломки въ аренду част- 
нымъ лицамъ. Въ настоящее время Т. ломки 
находятся въ совершенномъ упадкѣ (съ 1893 г. 
нѣтъ даже желающихъ арендовать ихъ); только 
человѣкъ 20 кустарей на Бѣлой горѣ и въ 
Тивдіи, при помощи нссовершенныхъ инстру- 
ментовъ, занимаются выдѣлкой мраморныхъ 
вещей на сумму до 2000 руб. въ годъ. Ср. 
«Памятная книжка Олонецкой губ.» (1858); 
«Олонецкій Сборникъ» (т. 2); Благовѣщенскій 
и Гарязинъ, t Кустарная промышленность въ 
Олонецкой губ.»; Helmersen, «Geologische 
Beobachtungen in Olonetzer Bergrevier»; Ле- 
винсонъ-Лессинга, «Олонецкая діабазовая фор- 
мація». А . 11. В .

Т м н с р ім д н  (Тферія;, T iberias)—галилей- 
скій городъ на юго-зап. берегу Галилейскаго 
моря, отъ котораго и самое море получило 

' пазваніе Тиверіадскаго. По словамь Іоспфа 
Флавія, Т. построена въ 17 г. по Р . Хр. Иро- 
домъ Антипою, въ честь императора Тиберія, 
въ узкой равнинѣ, въ самой лучшей и краси- 
вѣйшей части Галилеи. Иродъ Антипа сдѣ- 
лалъ Т. своею резиденціею, для чего по- 
строилъ здѣсь великолѣпный дворецъ, храмъ, 
амфитеатръ и городъ окружилъ стѣною. Была 
и еще причина, почему правители Галилеи 
любили жить здѣсь: близъ города былъ цѣлеб- 
ный горный ручей. Гакъ какъ мѣстность, по
ступившая подъ городъ, была покрыта древ
ними гробницами, который при постройнѣ до- 
мовъ были срыты, то евреи считали городъ 
нечистымъ, боялись селиться въ немъ, и въ 
первое время онъ имѣлъ вполнѣ языческій 
характера. Бы лъ-ли  когда Іисусъ Христосъ 
въ Т.—пзъ Евангелія не видно; несомнѣнно 
только, что онъ былъ въ окрестностяхъ его и 
озера. О Т. въ Свящ. Писаніи упоминается

трижды (Іоан. VI, 1, 23; X X I, 1). Для евреевъ 
Иродъ построилъ большую синагогу; въ ея 
помѣщеніи, двумя поколѣніями позже, прои
сходили мятежныя собранія галилоянъ во вре
мя великой войны съ Римомъ. Въ Тиверіаду 
были перевезены, вмѣстѣ съ правитель
ственной резиденціей, архивы провинціи; для 
гарнизона былъ построенъ замокъ, въ ар- 
сеналахъ котораго хранилось оружіе для 
70000 чел. Въ теченіе слѣдующихъ 50 лѣтъ 
Т. была безспорной столицей Галилеи и, за ис- 
ключеніемъ Кесаріи, красивѣйшимъ городомъ 
Палестины. Неронъ подарилъ ое Агриппѣ 
младшему, который перенесъ столицу изъ Т. 
въ Сепфорисъ. Послѣ разрушенія Іерусалима 
въ 70 г. и особенно послѣ основанія на мѣ- 
стѣ Іерусалима Эліи Капитолины іерусалим- 
скіе евреи во множествѣ переселяются въ 
Галилею, населяютъ ея города и основываютъ 
здѣсь центръ іудейства. Въ Г. устраивается 
13 синагога. Гиверіадскій синедріонъ стано
вится для евреевъ высшею инстанціею въ ре- 
лигіозныхъ дѣлахъ; высшая еврейская школа, 
перенесенная сюда изъ Іерусалима, дѣлается 
центромъ еврейской учености. Въ школахъ Т. 
были собраны тѣ постановленія, которыя об- 
разуютъ Мишну, главную часть талмуда. При 
Константинѣ Великомъ основалъ церковь чу
десно обращенный въ христіанство еврей Іо- 
сифъ; императрица Елена воздвигла здѣсь 
церковь о 12 престолахъ. Съ 449 по 553 г. 
здѣсь было епископство. Императоръ Юсти- 
ніанъ I обвелъ Т. крѣпкими стѣнами. При 
халифѣ Омарѣ (637) городъ подпалъ подъ 
власть магометанъ. Епископство возстановлено 
было здѣсь во время перваго крестоваго по
хода. Въ 1187 г. городъ снова подпалъ подъ 
власть сарацинь и съ 1247 г. постоянно на
ходился подъ ихъ властью. Нынѣшній городъ— 
Табарійе—построенъ изъ развалинъ прежняго; 
со стороны озера онъ открыть, а со всѣхъ 
остальныхъ сторона окруженъ высокими стѣ- 
нами и 20 башнями изъ чернаго базальтоваго 
камня. Въ 1811 г. это было не болѣе, какъ 
селеніе, въ которомъ числилось около ста 
домовъ еврейскихъ, 20 христіацскихъ и до
вольно много магометанскихъ. Буркгардтъ на
считывала здѣсь до 4000 жителей, изъ коихъ 
половина евреевъ. Въ 1837 г. городъ былъ 
разрушена землетрясеніемъ; уцѣлѣла только 
часть древней крѣпости со стѣнами домовъ; 
множество жителей погибло. Теперь видны 
здѣсь однѣ бѣдныя хижины, построенный 
на развалинахъ города; вся мѣстность пред- 
ставляетъ самый жалкій видъ. Но евреи и 
доселѣ питаютъ глубокое уваженіе къ этому 
городу, наравнѣ съ Іерусалимомъ, Хевро- 
номъ и Сафетомъ. Талмудъ учитъ, что здѣсь 
обитала патріархъ Іаковъ, что изъ, озера Ти- 
веріадскаго явится нѣкогда М ессія и что 
міръ обратился-бы въ хаосъ, если бы евреи 
по два раза въ недѣлю не возсылали своихъ 
молитвъ Іеговѣ въ этихъ четырехъ городахъ. 
См. прот. П. Содярскій, «Опыта библсйскаго 
словаря собственныхъ нменъ» (т. IV, СПб., 
1884); А. П. Лопухина, «Библейская исторія 
при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и откры- 
тій. Новый Завѣтъ». (СПб., 1895); С. Тернов- 
скій, «Очерки изъ церковно-исторической гео-


