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датировать VI–VIII вв.). Т. о., хотя
и можно считать несомненным на�
личие культа неких 16 (или 19)
святых в Струмице не позднее VI–
VIII вв., проблематичным остается
их отождествление именно с Т. м.,
к�рое было произведено в сер. IX —
нач. Х в.

Тесно связана с данным вопросом
и проблема отождествления г. Стру�
мицы и Тивериополя. Упоминаний
о г. Тивериополе на Балканах не су�
ществует до 1080 г., когда в тексте,
относящемся к струмицкому мон�рю
Богородицы Милостивой, упомина�
ется «епископ Тивериуполя» (Ibid.
P. 152). Непосредственно в каноне
Т. м., принадлежащем авторству рав�
ноап. Климента Охридского, назва�
ние города не фигурирует, но в его
заглавии святые обозначены как
«мученики иже в Струмице» (хотя
это заглавие может принадлежать
позднейшему переписчику); в ме�
сяцеслове при Ассеманиевом Еванге�
лии (кон. Х — сер. XI в.) святые обо�
значены как мученики Струмицкие.
В то же время известен г. Тиверио�
поль в М. Азии; его епископ прини�
мал участие в Константинопольском
Соборе 879–880 гг. (Ibid. P. 153).

Это позволяет предположить, что
в действительности Т. м. пострада�
ли не в Струмице, а в малоазийском
Тивериополе. При этом в Струмице
существовал культ неких местных
16 (или 19) святых, храм во имя ко�
торых был уничтожен при аварском
нашествии и обнаружен в ходе рас�
копок при равноап. кн. Борисе. То�
гда же неизвестные местные мучени�
ки были отождествлены с пострадав�
шими в малоазийском Тивериополе
(о чем свидетельствуют фрески в вос�
становленном храме и служба, напи�
санная равноап. Климентом). Со вре�
менем (к XI в., но возможно, и ранее)
Струмица стала восприниматься не
только как центр почитания святых,
но и как место их страдания. Т. о.
Струмица стала именоваться Тиве�
риополь и сложилась та традиция,
к�рую воспроизводит блж. Феофи�
лакт. Из совр. исследователей дан�
ную реконструкцию поддерживает,
в частности, Д. Чешмеджиев (Ibid.
P. 153–154). В то же время А. Анге�
лопулос предполагает, что сказание
блж. Феофилакта является досто�
верным: Струмица изначально име�
новалась Тивериополь и именно там,
в Македонии, пострадали Т. м. и сло�
жилось их почитание (0AggelÒpouloj.
1980. S. 467–474).

Несмотря на то что уже фрески
IX–X вв. и служба равноап. Климен�
та того же времени вместе показы�
вают, что и набор имен, и иерархи�
ческие степени, в к�рых состояли му�
ченики, к тому моменту уже были
определены так же, как в Мучениче�
стве блж. Феофилакта, тем не менее
эти определения содержат легендар�
ные элементы: так, сщмч. Феодор, ко�
торый, согласно Мученичеству, был
участником Никейского Собора, не
может быть отождествлен ни с од�
ним из его действительных участ�
ников. Предметом дискуссий было
также число Т. м. Несмотря на то
что в заглавии рукописи говорится
о 15 страдальцах и почитались свя�
тые (в т. ч. в иконописной традиции)
именно как 15 мучеников, вслед. де�
фекта рукописи можно было предпо�
ложить, что в части, говорящей о бег�
стве святых из Никеи, речь идет не
о 4, а о 5 мучениках: к Тимофею, еп.
Феодору, Комасию и мон. Евсевию
был добавлен Этимасий. Совр. ис�
следователи доказали ошибочность
такого прочтения (см.: Kiap…dou. 2008.
S. 23–24).

Почитание. Наиболее ранним сви�
детельством почитания Т. м. следу�
ет считать канон святым, написан�
ный равноап. Климентом Охрид�
ским (Климент Охридски. Слова и
служби / Съст.: П. Петков, И. Хрис�
това�Шомова, А.�М. Тотоманова. Со�
фия, 2008. С. 499–510). Также тра�
диция их почитания зафиксирова�
на в месяцеслове при Ассеманиевом
Евангелии, где их память помещена
под 29 авг. (вероятно, перенесение
мощей в храм на Брегалнице). В Сав�
виной книге (XI в.) память Струмиц�
ких мучеников помещена под 28 нояб.
(эту дату блж. Феофилакт указыва�
ет как день кончины Т. м.). Почита�
ние Т. м., очевидно, имело большое
значение для слав. христ. народов.

Помимо блж. Феофилакта, соста�
вившего Мученичество святых, ка�
ноны Т. м. писал и свт. Константин II
Кавасила, бывший одно время епи�
скопом Тивериопольским, а впосл.
архиепископом Охридским. Тем не
менее в грекоязычных Церквах ши�
рокое почитание Т. м. появляется
только в поствизант. период. По�
следование святым было составле�
но и издано (вместе с эпитомой Му�
ченичества блж. Феофилакта) Гри�
горием Константинидисом Мосхо�
политом (GrhgÒrioj Ð Kwnstantin…dhj.
0Akolouq…a tîn ¡g…wn ie/ ≤eromartÚ-
rwn tîn œpπ 0Iouli£nou toà Parab£tou

Marturis£ntwn œn TiberioupÒlei tÍ
koinîj œpikaloum◊nV Stroum…tzV. 0En
MoscopÒlei, 1741). Впосл. прп. Ни�
кодим Святогорец внес их память
в свой «Синаксарист» (NikÒdhmoj.
Sunaxaristˇj. T. 2. S. 202–207) под
28 нояб. Эта же дата памяти святых
сохраняется и в Болгарской Право�
славной Церкви, и в Охридской ар�
хиепископии Сербской Православ�
ной Церкви. В совр. месяцеслов РПЦ
память Т. м. не включена.
Ист.: BHG, N 1199; PG. 126. Col. 151–222; болг.
пер.: Теофилакт Охридски, архиеп. Мъчениче�
ство на 15�те Тивериуполски мъченици /
Изд., пер.: И. Г. Илиев // ГИБИ. 1994. Т. 9.
Ч. 2. С. 40–79; крит. изд., новогреч. пер.: Qeo-
fÚlaktoj 0Acr‹doj. MartÚrio tîn dekap◊nte mar-
tÚrwn tÁj TiberioÚpolhj / 3Ekd. E.-S. Kiap…dou.
0Aqˇna, 2015.
Лит.: Petit L. Le Monastère de Notre�Dame
de Pitié en Macédoine // ИРАИК. 1900. Т. 6.
Вып. 1. С. 1–153; Сергий (Спасский). Месяце�
слов. Т. 2. С. 263, 369; Snegarov I. Les sources
sur la vie et l’activité de Clément d’Ochrida
// Bbl. 1962. Vol. 1. P. 79–119; Gautier P. Deux
oeuvres hagiographiques du pseudo�Théophy�
lacte: Diss. P., 1968; 0AggelÒpouloj 0A. O≤ 15 ≤ero-
m£rturej TiberioupÒlewj-Stroumn…tzhj: 1Istori-
k¦ problˇmata kaπ latreutikˇ pragmatikÒthj
// Makedonik£. Qes., 1980. T. 20. S. 463–484;
Obolensky D. Theophylaktos of Ohrid and the
Authorship of the Vita Clementis // Buz£ntion:
Afi◊rwma ston Andr◊a N. Str£to. Aqˇna, 1986.
T. 2. S. 601–618; Флоря Б. Н., Турилов А. А.,
Иванов С. А. Судьбы кирилло�мефодиевской
традиции после Кирилла и Мефодия. СПб.,
2000; Kiap…dou E.-S. Oi phg◊j tou Qeoful£ktou
Acr…doj gia to MartÚrion tîn ¡g…wn œndÒxwn
≤eromartÚrwn 15 tîn œn TiberioupÒlei marturi-
s£ntwn œpπ tÁj basile…aj toà dusseboàj 0Iou-
lianoà toà Parab£tou // Buzantiak£. Qes.,
2008. T. 27. S. 11–46; eadem (Kiapidou E.�S.).
Critical Remarks on Theophylact of Ohrid’s
Martyrdom of the 15 Martyrs of Tiberiopolis:
The Editorial Adventure of a Text from the
Middle Ages // Parekbolai: An Electr. J. for
Byzant. Literature. Thessal., 2012. Vol. 2. P. 27–
47; Cheshmedijev D. Notes on the cult of 15 Ti�
berioupolitan Martyrs in Medieval Bulgaria //
Studia Ceranea. Lódż, 2011. Vol. 1. P. 143–156;
Lourié B. The New Critical Edition of the Mar�
tyrdom of the 15 Martyrs of Tiberioupolis (BHG
1199) by I.�S. Kiapidou and Several Problems
of the Text // Scrinium. Leiden, 2020. Vol. 16.
P. 333–343.

П. А. Пашков

ТИВУ�РТИЙ [Тибурций; лат. Ti�
burtius; греч. TiboÚrtioj] († кон. III —
нач. IV в.), мч. (пам. 18 дек.; пам. зап.
11 авг.), пострадал в Риме. Сведения
о Т. приведены в разрозненных ис�
точниках, которые отражают посте�
пенное формирование культа муче�
ника. Самый ранний источник — по�
священная Т. эпиграмма Римского
папы Дамаса I (366–384), в которой
не приведено конкретных сведений
о нем: «Когда меч гонителей рассекал
утробу Матери Церкви, мученик пре�
зрел власть миродержца и вместе

ТИВЕРИОПОЛЬСКИЕ МУЧЕНИКИ — ТИВУРТИЙ



167

с Христом вознесся на небеса, но
на земле навсегда остались его честь
и слава»; в заключение автор про�
сит мученика молиться за него (Epi�
grammata Damasiana / Ed. A. Ferrua.
Vat., 1942. P. 164–165; Damasus of
Rome. The Epigraphic Poetry / Ed.
D. E. Trout. Oxf., 2015. P. 135–136).
Стихотворение было высечено на
мраморной плите, от к�рой, воз�
можно, сохранился обломок с бук�
вами ur, найденный в т. н. мавзолее
XII на Лабиканской дороге (Guyon.
1987. P. 407–408).

Агиографические предания о Т.
были связаны с его могилой, нахо�
дившейся на пригородном кладби�
ще «у двух лавров» на Лабиканской
дороге, в 3 милях от Рима. В «Страс�
тях св. Севастиана» (BHL, N 7543),
написанных, вероятно, в 30–40�х гг.
V в. Арнобием Младшим (Lanéry. 2010.
P. 71–72), Т. назван сыном городско�
го префекта Хромация; отец и сын
обратились в христианство благо�
даря мч. Севастиану; из�за преда�
тельства отступника�доносчика Тор�
квата гонители схватили Т. и обез�
главили на Лабиканской дороге,
где он и был похоронен (ActaSS.
Ian. T. 2. P. 274–277). В «Страстях свя�
тых Марцеллина и Петра» (BHL,
N 5230–5231), составленных в нач.
VI — нач. VII в. (Lanéry. 2010. P. 291–
292; Lapidge. 2018. P. 391), описыва�
ется посмертное явление Т. его род�
ственницам Луцилле и Фирмине, ко�
торые проводили дни и ночи у погре�
бения мученика. Представ перед ними
в ночном видении, он указал, как най�
ти тела недавно казненных мучени�
ков пресв. Марцеллина и экзорциста
Петра, и предписал похоронить их
рядом с собой в подземных катаком�
бах на Лабиканской дороге. О Т. ска�
зано, что в земной жизни он отли�
чался знатностью среди сенаторов,
а на небесах — величием среди муче�
ников (ActaSS. Iun. T. 1. P. 172–173).

Согласно рим. итинерариям VII–
VIII вв., гробница Т. располагалась
на поверхности земли, перед вхо�
дом в катакомбы (Codice topografi�
co della città di Roma / Ed. R. Valen�
tini, G. Zucchetti. R., 1942. T. 2. P. 83,
113, 146; ср.: Guyon. 1987. P. 458–462).
Приблизительная локализация воз�
можна благодаря агиографическо�
му свидетельству о том, что гробни�
ца помещалась непосредственно над
подземной криптой мучеников Мар�
целлина и Петра. На этом месте на�
ходился т. н. мавзолей VII, который
примыкал с сев.�зап. стороны к ап�

сиде базилики, возведенной имп.
равноап. Константином I Великим
(306–337). Мавзолей VII — прямо�
угольное здание (7×5,5 м) с апсидой,
ориентированное на север (Krau�
theimer R. et al. Corpus Basilicarum
Christianarum Romae. Vat., 1959. Vol. 2.
P. 196, 198–199; Guyon. 1987. P. 440).
Возможно, он был построен при па�
пе Римском Дамасе, к�рый размес�
тил над могилой мученика плиту со
стихотворной надписью, но более
вероятно, что мавзолей был возве�
ден в VII в. и представлял собой над�
земную часть храма�усыпальницы
мучеников Марцеллина и Петра:
внизу располагалась крипта с гроб�
ницей мучеников, наверху — капел�
ла�мавзолей с погребением Т. (Guyon.
1987. P. 407–409, 439–455, 489–490).
Мавзолей неоднократно подвергал�
ся перестройкам и в настоящее вре�
мя включен в здание начальной шко�
лы им. св. Паолы Чериоли. На потол�
ке одного из кубикулов в катакомбах
святых Марцеллина и Петра сохра�
нилась фреска кон. IV в., на которой
представлен Христос на троне с апо�
столами Петром и Павлом, ниже —
мученики Горгоний, Петр, Марцел�
лин и Т., простирающие руки к Спа�
сителю.

В сказании Эйнхарда о перенесе�
нии мощей мучеников Марцеллина
и Петра (BHL, N 5233) сообщается
о попытке франк. клириков похи�
тить мощи Т. в 827 г. Согласно ска�
занию, рим. диак. Деусдона пообе�
щал передать Эйнхарду мощи му�
чеников Марцеллина и Петра, ко�
торые покоились в рим. катакомбах.
По пути в Рим посланники Эйнхар�

да, писец Ретлейк и его слуга Регин�
бальд, остановились в Суасоне, где
Деусдона договорился с имп. архи�
капелланом Хильдуином доставить
мощи Т. Однако по прибытии в Рим
выяснилось, что диакон был не в со�
стоянии выполнить свои обещания,
поэтому посланники Эйнхарда и
Хильдуина самостоятельно обсле�
довали усыпальницы святых на Ла�
биканской дороге и спланировали
ночное похищение святынь. Фран�
ки не смогли взломать мраморный
алтарь в «базилике св. Тибурция»,
в к�ром покоились мощи мученика,
но в подземной крипте они без за�
труднений вскрыли гробницу Мар�
целлина и Петра. Поскольку пресви�
тер, посланный Хильдуином, не вы�
полнил задание, посланники Эйн�
харда предложили ему взять прах
из могилы Марцеллина и Петра, вы�
дав его за останки Т. (ActaSS. Iun.
T. 1. P. 181–184; Эйнхард. 2004; см.:
Guyon. 1987. P. 479–484). На обрат�
ном пути пресвитер похитил часть
мощей Марцеллина и доставил
Хильдуину, который выставил ре�
ликвию в аббатстве Сен�Медар в
Суасоне под видом мощей Т. Вско�
ре Эйнхард, по его словам, заставил
Хильдуина вернуть мощи. Т. о., из
сочинения Эйнхарда следует, что
Хильдуин не получил желаемого.
Однако в мон�ре Сен�Медар сложи�
лось особое почитание Т. По источ�
никам 2�й пол. IX в. известен празд�
ник перенесения мощей Т., Гильдар�
да и других святых, отмечавшийся
в обители 20 авг. (Gaiffier. 1959.
P. 403–406). В X–XI вв. было состав�
лено сказание о перенесении мощей
Т. и др. мучеников по инициативе
аббата Хильдуина из Рима в Суа�
сон в 828 г., основанное на сочине�
нии Эйнхарда (BHL, N 8286; MGH.
SS. T. 15/1. P. 393–395; см.: Gaiffier.
1953. P. 110–118).

Папа Римский Григорий IV (827–
844) перенес мощи мучеников Сева�
стиана, Горгония и Т. в сооруженный
им ораторий св. Григория Великого
в Ватиканской базилике. Для хра�
нения святыни были устроены от�
дельные алтари, украшенные изоб�
ражениями мучеников (возможно,
вышитыми на ткани) (LP. T. 2. P. 74;
Guyon. 1987. P. 484–485). После это�
го катакомбы святых Марцеллина
и Петра с константиновской ба�
зиликой, посещавшиеся паломни�
ками, утратили прежнее значение;
самое позднее упоминание о них в
Liber Pontificalis предположительно

ТИВУРТИЙ

Иисус Христос, с предстоящими
апостолами Петром и Павлом

и мучениками Горгонием, Петром,
Марцеллином и Тивуртием.

Роспись катакомб
святых Марцеллина и Петра

в Риме. 2�я пол. IV в.
Фото: И. А. Орецкая
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относится к понтификату Бенедик�
та III (855–858) (LP. T. 2. P. 147;
Guyon. 1987. P. 486–488). Об алтаре
во имя Т. в Ватиканской базилике
упоминается в источниках XII в. (Le
Liber censuum de l’Église romaine /
Éd. P. Fabre. P., 1905. T. 2. Р. 143, 169;
Codice topografico della città di Roma.
R., 1946. Vol. 3. P. 413). Вероятно, ал�
тари мучеников были ликвидирова�
ны при перестройке оратория папой
Пием II (1458–1464), т. к. в XVI в. их
уже не было (Tiberii Alpharani De
Basilicae Vaticanae antiquissima et no�
va structura / Ed. M. Cerrati. R., 1914.
P. 85, 87, 191).

В XII в. часть мощей Т. хранилась
также в капелле св. Лаврентия в Ла�
теранском дворце (Codice topografi�
co della città di Roma. R., 1946. Vol. 3.
P. 357). Глава Т. почиталась в рим.
мон�ре Сан�Саба (Ibid. P. 361; Bauch
M. The Relics of Roman Churches in
Nicolò Signorili’s «Descriptio Urbis
Romae» // Relics, Identity, and Me�
mory in Medieval Europe / Ed. M. Rä-
sänen et al. Turnhout, 2016. P. 142).
В 1573 г. по указанию папы Григория
XIII мон�рь Сан�Саба был передан
Германской коллегии иезуитов, по�
сле чего находившиеся в ней святы�
ни были перенесены в ц. Сант�Апол�
линаре; там сохранился деревянный
реликварий XVIII в. с мощами Т.

Поминовение Т. впервые приведе�
но в Иеронимовом Мартирологе (V–
VI вв.) под 11 авг. (вместе с мц. Цеци�
лией и мч. Валерианом) с указани�
ем «на Лабиканской дороге, между
двух лавров» (MartHieron. Comment.
P. 434–435). Возможно, эта память
первоначально относилась к мч. Ти�
вуртию (см. ст. Тивуртий (Тибурций),
Валериан и Максим), о к�ром сооб�
щается в «Страстях св. Цецилии»
(Quentin. 1908. P. 570). Так или ина�
че, запись в Мартирологе была не�
сомненно составлена под влиянием
«Страстей св. Цецилии», в которых
рассказывается о братьях�мучениках
Валериане и Тивуртии (MartHieron.
Comment. P. 434–435). Поэтому в не�
которых средневек. календарях и
Мартирологах сохранилась память
Т. и Валериана под 11 авг. (ActaSS.
Aug. T. 2. P. 613–614; Der karolingi�
sche Reichskalender. 2001. S. 1186–
1187), хотя обычно память мучени�
ков Тивуртия, Валериана и Максима
отмечалась 14 апр. Память Т. без к.�л.
дополнительных сведений включе�
на в Мартирологи св. Беды Досто�
почтенного и Лионского анонима
(Quentin. 1908. P. 53); диак. Флор

Лионский добавил в свой Мартиро�
лог краткую заметку о Т., составлен�
ную на основе «Страстей Севастиа�
на» (Ibid. P. 276). В Мартирологе
Адона Вьеннского приведено про�
странное сказание о мученике, также
основанное на «Страстях св. Сева�
стиана» (MartAdon. 1984. P. 265–
267). Более краткое сказание включе�
но в Древнеанглийский Мартиролог
(IX в.) (The Old English Martyrology:
Edition, Translation and Commentary /
Ed. C. Rauer. Camb., 2013. P. 158–159,
281). Сообщение о том, что Т. испо�
ведал Христа, стоя босыми ногами
на раскаленных углях, и был осуж�
ден на смерть судьей Фабианом, со�
держится в Мартирологе Узуарда
(MartUsuard. 1965. P. 281) и было
включено в Римский Мартиролог
(80�е гг. XVI в.) с уточнением, что Т.
пострадал во время гонений имп.
Диоклетиана (MartRom. Comment.
P. 332–333). В современной редакции
Римского Мартиролога отсутствуют
сведения, восходящие к агиографи�
ческим сказаниям; упоминается толь�
ко место погребения мученика и то,
что папа Дамас I прославил его в сти�
хах (MartRom (Vat.). 2004. P. 446).
Поминовение Т. 11 авг. засвидетель�
ствовано рим. литургическими кни�
гами с VII в., в них приведены мо�
литвы и чтения мессы в честь му�
ченика (Sacr. Gelas. P. 153; Sacr. Greg.
T. 1. P. 259–260; Klauser T. Das römische
Capitulare Evangeliorum. Münster,
19722. S. 35, 80, 120, 160). Впосл. под
этой датой стали указывать также по�
миновение мц. Сусанны (см., напр.:
Van Dijk S. J. P. The Ordinal of the
Papal Court from Innocent III to Bo�
niface VIII and Related Documents.
Fribourg, 1975. P. 20–21, 48–49, 76,
428). После Ватиканского II Собора
общецерковное поминовение Т. и Су�
санны было прекращено, на 11 авг.
была перенесена память католич.
св. Клары Ассизской (Calendarium
Romanum. Vat., 1969. P. 134).

В Мраморном календаре из Неа�
поля (IX в.), в к�ром отражена южно�
итал. традиция, находившаяся под
визант. влиянием, под 11 авг. обо�
значена память Т. (Delehaye H. Ha�
giographie napolitaine // AnBoll. 1939.
T. 57. P. 30). Однако в Синаксаре
К�польской ц. (сер. X в.) Т. помина�
ется под 18 дек. вместе с мч. Сева�
стианом и др. мучениками. В крат�
кой заметке указано, что Т., Нико�
страт, Клавдий, Кастор, Кастул и Зоя
скончались, претерпев множество му�
чений за Христа (SynCP. Col. 321–

322). Под этим же числом Т., Сева�
стиан и др. мученики упоминаются
в Парижском (Paris. gr. 1590, 1063 г.)
и Оксфордском (Bodl. Auct. E. 5 10
(30322), 1329 г.) списках Типикона
Великой ц. Согласно сказанию, Т.
приказали взойти босыми ногами на
костер, а затем обезглавили (Mateos.
Typicon. T. 1. P. 136–137; SynCP. Col.
324–325). Прп. Никодим Святогорец
внес в составленный им «Синакса�
рист» сказание и двустишия, посвя�
щенные мч. Севастиану и его сому�
ченикам, где указано, что Т. постра�
дал от меча (NikÒdhmoj. Sunaxaristˇj.
T. 2. S. 348–351). В совр. календаре
Элладской Православной Церкви па�
мять Т. также отмечается 18 дек. (Sw-
frÒnioj (EÙstrati£dhj).     1AgiolÒgion.
S. 448; Makar. Simwn. N◊oj Sunax. T. 4.
S. 191–194 (рус. пер.: Макар. Симон.
Синаксарь. Т. 2. С. 652–656)).
Ист.: BHL, N 5230–5231, 7543, 8286–8286k;
ActaSS. Aug. T. 2. P. 613–624; Der karolingische
Reichskalender u. seine Überlieferung bis ins
12. Jh. / Hrsg. A. Borst. Hannover, 2001. Tl. 2.
S. 1186–1187, 1209–1210. (MGH. Mem.; 2/2);
Эйнхард. Перенесение мощей и чудеса свя�
тых Марцеллина и Петра / Пер.: М. С. Пет�
рова // СВ. 2004. Вып. 65. С. 295–310; MGH.
SS. T. 15/1. P. 391–395.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2.
С. 243, 387; Quentin H. Les martyrologes histo�
riques du Moyen Âge. P., 1908. P. 53, 276, 436,
570; Gaiffier B., de. Les sources latines d’un
miracle de Gautier de Coincy: L’apparition de
S. Léocadie à S. Ildephonse // AnBoll. 1953.
T. 71. P. 100–132; idem. Le calendrier d’Héric
d’Auxerre du Ms de Melk 412 // Ibid. 1959.
T. 77. N 3/4. P. 392–425; Amore A. Tiburzio //
BiblSS. 1969. Vol. 12. Col. 465–466; idem. I mar-
tiri di Roma. Todi, 20132. P. 116–118, 179–181;
Recio-Veganzones A. Una posible escena musiva
paleocristiana vista por Bosio en el mausoleo de
St. Helena // RACr. 1977. Vol. 53. P. 137–156;
Guyon J. Le cimetière aux deux lauriers: Re-
cherches sur les catacombes romaines. R., 1987;
Seeliger H. R. Tiburtius // LTK. 2001 3. Bd. 10.
Sp. 22–23; Lanéry C. Les Passions latines com�
posées en Italia // Hagiographies: Histoire in�
tern. de la littérature hagiographique latine et
vernaculaire en Occident des origines à 1550 /
Ed. G. Philippart. Turnhout, 2010. Vol. 5. P. 15–
369; Королев А. А. Образы римских мучени�
ков в первые века христианства // СВ. 2016.
Вып. 77. № 3/4. С. 9–35; Lapidge M. The Ro-
man Martyrs: Introd., Transl., and Comment.
Oxf., 2018.

А. Д. Пантелеев

ТИВУ�РТИЙ (Тибурций), ВА!
ЛЕРИА�Н И МАКСИ�М [лат. Ti�
burtius, Valerianus et Maximus; греч.
TiboÚrtioj, BallerianÕj kaπ M£ximoj]
(III в.), мученики (пам. 22 нояб.; пам.
зап. 14 апр.), пострадавшие в Риме
вместе с мц. Цецилией (Кикилией).
Сведения о Т., В. и М. содержатся
в «Страстях св. Цецилии» (BHL,
N 1495; CPL, N 2171), предположи�
тельно составленных ок. сер. V в. Ар�

ТИВУРТИЙ — ТИВУРТИЙ, ВАЛЕРИАН И МАКСИМ




