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а не как «церковь». На эту критику
Т. отозвался в трактате «Ответ на
диалог сэра Томаса Мора» (An An�
swer unto Sir Thomas More’s Dialo�
gue). Кард. Томас Вулси осудил Т.
как еретика впервые в янв. 1529 г.
Хотя Т. исповедовал протестант�
ские идеи, он дистанцировался от
учения Лютера, отвергнув, в част�
ности, консубстанцию. В 1528 г.
был издан трактат Т. «Послушание
христианина» (The Obedience of
a Christian Man), из к�рого можно
было сделать вывод, что король, а не
папа Римский должен быть главой
национальной Церкви. Этот трактат
Анна Болейн дала кор. Генриху VIII,
который использовал теологические
аргументы из него для разрыва с Ри�
мом. В 1530 г. Т. в трактате «Практи�
ка прелатов» (The Practice of Prela�
tes) выступил против развода англ.
короля с Екатериной Арагонской.
Трактат вызвал гнев Генриха VIII,
и Т. был вынужден бежать во Фланд�
рию. В 1535 г. Т. был предан своим
другом Г. Филлипсом, арестован в
Антверпене и более года находился
в тюрьме в замке Вильворд (Филь�
форд) под Брюсселем. Т. было предъ�
явлено обвинение в ереси. Несмотря
на усилия гос. секретаря Т. Кромве�
ля, Т. был лишен духовного сана и
сожжен на костре в Брюсселе как
еретик.

Популярность перевода Т. была
велика — к моменту казни Т. было
напечатано 50 тыс. экз., к 1566 г. вы�
шло 40�е издание НЗ. Мн. слова и
обороты, введенные Т., прочно во�
шли в англ. язык (напр., Passover —
евр. Песах). На основе перевода Т.
были изданы Библия Матфея (Mat�
thew’s Bible, 1537), Большая Библия
(The Great Bible, 1539), Женевская
Библия (The Geneva Bible, 1560),
Библия епископов (The Holy Bible,
1568), Библия Дуэ�Реймса (Douay�
Rheims Bible, 1582–1610) и Библия
кор. Якова (The King James Version,
1611). Работы Т. издавало в 1841–
1853 гг. т. н. Паркеровское об�во
(Parker Society). Памятники Т. сто�
ят в Лондоне (набережная Темзы)
и Вилворде, его изображение есть
в Хэртфорд�колледже (бывш. кол�
ледж Магдалины) Оксфордского
ун�та. В честь Т. названо неск. вузов
и учебных центров, в частности Тин�
дал�хаус (Кембридж) и Ун�т Тиндала
(Торонто). Т. почитается как святой
в церквах Англиканского содруже�
ства (день памяти — 6 окт.), в его
честь составлено особое мемори�

альное богослужение (The Tyndale
Service), автор Д. Митчелл; почита�
ние Т. есть также в Евангелической
лютеранской церкви в Америке.
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ТИНДЕYЙЛ Уильям — см. ст. Тиндал.

ТИПА
СИЙ [Типазий; лат. Typa�
sius] († 11.01.303 или 304), сщмч.
(пам. зап. 11 янв.), пострадал в г. Ти�
гава (пров. Цезарейская Маврита�
ния; ныне Эль�Херба, Алжир) во
время «великого гонения» имп. Дио�
клетиана (см. ст. Гонения на христи�
ан в Римской империи). Основной ис�
точник сведений о Т.— «Страсти св.
Типасия» (BHL, N 8354), сохранив�
шиеся в единственной рукописи
XIV в. (Paris. lat. 5306. F. 34v — 35v)
и впервые опубликованные в 1890 г.
болландистом Ш. де Смедтом (Pas�
siones. 1890. P. 116–123).

Согласно «Страстям...», воин Т.
вместе с сослуживцами был вы�
зван соправителем имп. Диокле�
тиана имп. Максимианом Геркули�
ем в войско, т. к. на территорию рим�
ской пров. Цезарейская Маврита�
ния вторглись берберские племена.
Ночью перед встречей с императо�
ром арх. Гавриил открыл Т. его буду�
щее. После этого Т. отказался при�
нять денежное вознаграждение от
имп. Максимиана, назвал себя вои�
ном Христа (miles Christi) и сказал
разгневанному императору, что ес�
ли он уволит его в запас, то без боя
одолеет варваров и получит новости
о победах в др. частях империи, ох�
ваченных войнами и восстаниями.
По приказу императора, пока пред�
сказание не исполнилось, Т. держа�
ли в цепях под арестом, но потом от�
пустили домой, где он устроил скит
(monasterium). Спустя неск. лет на�
чалось «великое гонение» на христи�
ан: по всей Африке разрушали цер�

кви, священные книги сжигали, хри�
стиан заставляли приносить жертвы
языческим богам. Имп. Максимиан
вновь призвал всех, включая ветера�
нов, на военную службу; Т., облачен�
ного в монашескую одежду, против
воли привели к дуксу (наместнику)
Мавритании Клавдию и обвинили в
исповедании христианства и неже�
лании служить императору. Т. вновь
назвал себя воином Христа и заявил,
что уже одержал победу над миром,
а после победы ветераны в строй не
возвращаются. Несмотря на угрозы
Клавдия отправить Т. на растерза�
ние диким зверям, он не согласился
принести жертвы идолам и вернуть�
ся в строй, заявив, что не дезертиро�
вал, а уволен по приказу Максимиа�
на. Солдаты силой облачили Т. в во�
инские доспехи и вложили в руки
оружие, к�рые чудесным образом
рассыпались на части. Клавдий ис�
пугался увиденного и заточил Т. в
тюрьму. Там он крестным знамени�
ем исцелил одержимого диаволом
слугу наместника, чем заслужил его
расположение. Однако из�за козней
против Т. со стороны препозита Дон�
ция и декуриона Луция Клавдий был
вынужден приговорить Т. к смертной
казни. Ветерана вывели из города и
обезглавили 11 янв. Христиане от�
ламывали от щита, положенного на
могилу Т., мелкие части и возлага�
ли их на больных, после чего те вы�
здоравливали, Донций же и Луций
ослепли, заболели и умерли. «Стра�
сти...» завершает рассказ о нака�
зании императоров�гонителей Дио�
клетиана и Максимиана.

Кончина Т. датируется 303 или
304 г. (Actes et Passions. 2020. P. 228).
В начале и конце «Страстей...» есть
исторические отступления, кото�
рые позволяют отнести события
1�й части повествования к 90�м гг.
III в.; возможным источником явля�
ется Бревиарий Евтропия (ок. 367).
Заключение по стилю и содержанию
напоминает соч. «О смерти преследо�
вателей» Лактанция. Под вторжени�
ем берберов, вероятно, подразумева�
ется восстание квинквегентиан (289–
298), «народа пяти племен» — конфе�
дерации племен, населявших восток
Мавритании. Указ, упоминающийся
в «Страстях...»,— плод фантазии ав�
тора: им смешаны 4 эдикта имп. Дио�
клетиана о гонениях, а о призыве ве�
теранов обратно на службу не упо�
минает ни один др. источник. Мес�
то мученичества в тексте не названо,
однако его определяют на основании
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заглавия текста как г. Тигава (Mon�
ceaux. 1904. P. 268–269; Actes et Pas
sions. 2020. P. 229). Действующие ли
ца этой истории — дукс Клавдий,
препозит Донций и декурион Лу
ций, по др. источникам неизвестны.

Смедт считал «Страсти...» под
линным документом (Passions. 1890.
P. 109), П. Монсо видел в этом тек
сте сложный синтез исторических и
легендарных элементов (Monceaux.
1904), Дж. Хелджеланд счел до
стоверной только 2ю часть текста
(Helgeland. 1979. S. 786). «Страсти...»,
по мнению Д. Вудса, могли основы
ваться на подлинных протоколах
допроса мученика (Woods. A Hist.
Source. 1993. P. 83). Ф. Скорца Бар
челлона считал, что либо у автора
были эти протоколы, либо он ра
ботал с текстом, в кром уже при
сутствовал легендарный эпизод о
возвращении ветеранов (Scorza Bar�
cellona. 1995. P. 805). А. Дирн рассмат
ривал «Страсти...» как идеологи
ческую реконструкцию прошлого,
призванную, вопервых, поставить
равенство между мученичеством и
монашеской жизнью, а вовторых,
сформировать представление о мо
нахе как о воине Христа (Dearn.
2001. P. 96–98).

Согласно классификации И. Делеэ,
«Страсти...» относятся к т. н. эпичес
ким произведениям (Delehaye. Pas
sions. P. 236–315), Дж. Лаццати на
зывает их драматическоповество
вательными (Lazzati. 1956. P. 32–35,
82): в тексте описаны чудеса, есть
отступления, выходящие за рамки
изложения судебного процесса, в т. ч.
рассказ о маловероятной встрече
мученика с императором. Монсо
заметил, что в повествовании па
раллельно развиваются 2 серии со
бытий: 2 вызова в действующую ар
мию, 2 допроса Клавдием, 2 перио
да христ. жизни Т. (первый в войске,
второй в монре), 2 ареста и 2 заклю
чения в темницу. По мнению иссле
дователя, описания допросов вос
производят реальные судебные про
токолы, что позволяет выявить наи
более ранний этап лит. обработки
«Страстей...», которые строились
по схеме «отставка — приказ вер
нуться в строй — суд» (Monceaux.
1904. P. 271–273). Ряд элементов
«Страстей...», таких как пророчес
кие видения, аскетическая жизнь
до мученической кончины, являют
ся общим для агиографической тра
диции Мавритании (Actes et Pas
sions. 2020. P. 236).

Вопрос о времени создания «Страс
тей...» сложен. Кроме указанных со
чинений Евтропия и Лактанция уче
ные отмечают ряд параллелей с Жи
тием св. воина Мартина, написан
ным Сульпицием Севером в 396 г.
(Fontaine. 1963; Stancliffe. 1983). Не
возможно установить, являются ли
эти параллели случайными совпа
дениями или результатом влияния
«Страстей...» на Сульпиция Севера,
или наоборот (Stancliffe. 1983. P. 146–
147; Scorza Barcellona. 1989. P. 210;
Dearn. 2001. P. 92–94). Цитаты из Ев
тропия и присутствующие в тексте
анахронизмы, в частности исполь
зование терминов monasterium, ши
роко засвидетельствованного в Аф
рике только в 90х гг. IV в., и praepo
situs saltus, появившегося в законе
397 г., намеки на восстание Гильдо
на в Африке, позволили Вудсу дати
ровать написание «Страстей...» 397–
399 гг. (Woods. 1994). Некрые уче
ные спорят с Вудсом, указывая, что
сочинение отражает военные реа
лии именно рубежа III и IV вв. (Ме�
хамадиев. 2018. С. 412). Ю. Леони,
добавляя к этим аргументам указа
ние, что военная служба монахов не
осуждалась, а по закону, принятому
имп. Валентом, они должны были
служить в войске (Hieron. Chron.
19843. S. 247–248; Oros. Hist. adv. pag.
VII 33, 1–4), датирует «Страсти...» пе
риодом между 369–370 и 417–427 гг.
(Actes et Passions. 2020. P. 247).
Дж. Д. Гордини относил создание
текста к кон. IV или нач. V в. (Gor�
dini. 1969. Col. 497).

О почитании Т. свидетельствует
каменный стол (менса) с именами
5 мучеников, среди крых упомянут
Т. Стол с 2 выдолбленными в нем
чашами, вероятно, находился над
могилой мучеников и был найден
на территории совр. г. АйнДефла
(Алжир; см.: Monceaux P. Enquête
sur l’épigraphie chrétienne d’Afrique
// Mémoires présentés par divers sa
vants а l’Académie des inscriptions et
belleslettres de l’Institut de France.
P., 1908. Vol. 12. P. 312–313). Возмож
но, память Т. содержалась в Иерони
мовом Мартирологе, в котором под
11 янв. обозначено имя Pati, по мне
нию Делеэ, ошибочно вместо Typasi
(MartHieron. Comment. P. 35–36).
Память святого отсутствует в ка
ролингских Мартирологах IX в.,
однако в мосарабских календарях
XI в. Т. поминается под 11 янв. (Le Li
ber ordinum: En usage dans l’Église
wisigothique et mozarabe d’Espagne

du Ve au XIe siècle / Ed. M. Férotin.
P., 1904. P. 451). Под этим же числом
его память внесена в Римский Мар
тиролог (MartRom (Vat.). P. 94).
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А. Д. Пантелеев

ТИПИКО |Н [греч. TupikÒn], цер
ковная книга, содержащая богослу
жебный устав на весь год.

Происхождение термина. Греч. tÕ
tupikÒn является субстантивиро
ванной формой прилагательного
tupikÒj, образованного от сущест
вительного tÚpoj («оттиск, отпеча
ток, форма, образец, модель») и оз
начавшего «пригодное для оттис
ка», «соответствующее прототи
пу», отсюда «прообразовательное»,
«символическое» (ср. 1 Кор 10. 11,
где в отношении событий эпохи ВЗ
встречается слово tupikîj, «[как]
образы»). В этих значениях слово
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