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ТРАКТАРИАНИ�ЗМ (трактари�
анство) — см. в ст. Оксфордское дви�
жение.

ТРАНКВИЛЛИ�Н [лат. Tranquil�
linus] († кон. III в.), сщмч. (пам. 18.
дек.; пам. греч. 18 дек.; пам. зап.
6 июля), пострадал в Риме при имп.
Диоклетиане (284–305). Основным
и по сути единственным источником
сведений о Т. являются лат. «Страс�
ти св. Севастиана» (BHL, N 7543;
CPL, N 2229), вероятно, написанные
в 30–40�х гг. V в. Арнобием Млад�
шим; до XIX в. их автором считался
свт. Амвросий Медиоланский (Pe�
schi. 1945; Lanéry. 2007; Eadem. 2010.
P. 71–72). Также известны греч. пе�
реработка «Страстей...», составлен�
ная Симеоном Метафрастом в X в.
(BHG, N 1619z), и ее сокращенный
вариант (BHG, N 1620; Lequeux. 2005).

Согласно «Страстям св. Севастиа�
на», римский сенатор�язычник Т. был
отцом осужденных за исповедание
христианства братьев�близнецов, се�
наторов священномучеников Марка
и Маркеллина (Маркеллиана), к�рых
в тюрьме навещал мч. Севастиан
(Pass. Sebast. 4). Благодаря знатно�
сти и влиянию Т. смог добиться от
префекта города Агрестия Хроматия
(Хромация) отсрочки вынесенного
приговора на 30 дней. Он и его жена
Маркия (Марция) из любви к детям
приняли крещение по их примеру,
причем Т. исцелился от подагры и
артрита, мучавших его так, что он
не мог ходить (Ibid. 36–37). По ис�
течении 30�дневного срока префект
приказал Т. явиться к нему и сооб�
щить о решении его сыновей, между
ними состоялась длительная дис�
куссия о христианстве и язычестве
(Ibid. 40–47). Хроматий, также стра�
давший от болезни, захотел ближе
познакомиться с христ. учением,
после чего крестился. Вскоре в Ри�
ме начались гонения на христиан,
часть верующих покинула город, но
многие, в т. ч. Т., остались (Ibid. 68).
В это время священномученики
Марк и Маркеллин были рукопо�
ложены в диаконский, а Т.— в свя�
щеннический сан. После мучениче�
ства Зои Т. отправился на место ис�
поведания (confessio) ап. Павла, где
был внезапно схвачен, подвергнут
побиению камнями, а его тело бро�
сили в реку Тибр (Ibid. 75).

По мнению А. Аморе, отсутствие
сведений о мощах Т., а также невы�
сокая историческая достоверность
«Страстей...» свидетельствуют о том,

что фигура Т. является плодом фан�
тазии автора (Amore. 1969. Col. 639).

В зап. «исторические» Мартиро�
логи IX в. память Т. под 6 июля была
внесена Флором Лионским, к�рый
написал краткую заметку о мучени�
ке на основе «Страстей св. Севастиа�
на» (Quentin. 1908. P. 276). Под этим
же числом память Т. указана в со�
ставленном Адоном, архиеп. Вьенн�
ским, т. н. Малом Римском Мартиро�
логе и в его же Мартирологе, в к�ром
приводится сказание о мученике, за�
имствованное у Флора (Ibid. P. 432,
482; MartAdon. 1984. P. 217). Мон.
Узуард поместил под 6 июля за�
метку о Т. в более краткой форме,
чем у свт. Адона (MartUsuard. 1965.
P. 263). В Римском Мартирологе
80�х гг. XVI в. в сказании о Т. сооб�
щается, что он был крещен пресв.
Поликарпом, рукоположен во пре�
свитера Римским еп. Гаем и постра�
дал при имп. Диоклетиане в «окта�
ву апостолов» (MartRom. Comment.
P. 272). В совр. редакции Римского
Мартиролога память Т. не указана.

В визант. традиции Т. поминался
под 18 дек. вместе с мч. Севастианом
и др. мучениками. В краткой замет�
ке Синаксаря К�польской ц. (сер.
X в.) лишь говорится, что Т. обратил
к вере мч. Севастиан, а тот в свою
очередь наставил префекта, не на�
званного по имени (SynCP. Col. 321–
322). Под этим же числом Т., Сева�
стиан и др. мученики упоминаются
в Парижском (Paris. gr. 1590, 1063 г.)
списке Типикона Великой ц. (Mateos.
Typicon. T. 1. P. 136–137). В визант.
Синаксаре XII в. (Paris. gr. 1589) со�
держится более подробное повест�
вование о мч. Севастиане и постра�
давших с ним; в частности, здесь
описывается мученическая кончи�
на Т. на могиле ап. Павла (SynCP.

Col. 321–324). Прп. Никодим Свято�
горец внес в составленный им «Си�
наксарист» сказание и двустишия,
посвященные мч. Севастиану и тем,
кто пострадали вместе с ним (Ni-
kÒdhmoj. Sunaxaristˇj. T. 2. S. 348–
351). В совр. календаре Элладской
Православной Церкви память Т. так�
же отмечается 18 дек. (SwfrÒnioj
(EÙstrati£dhj).     1AgiolÒgion. S. 451–
452; Makar. Simwn. N◊oj Sunax. T. 4.
S. 191–194 (рус. пер.: Макар. Симон.
Синаксарь. Т. 2. С. 652–656)).

Из визант. Синаксарей память му�
чеников под 18 дек. перешла в слав.
Прологи. Так, их имена перечислены
в Синаксаре (Прологе краткой ре�
дакции), переведенном с греч. язы�
ка не позднее нач. XII в. (Слав.�рус.
пролог по древнейшим спискам: Си�
наксарь за сент.—февр. М., 2010. Т. 1.
С. 490). В Прологе пространной ре�
дакции, составленном на Руси в посл.
трети XII в., к именам была добавле�
на краткая заметка, в к�рой сообща�
ется, что нек�рые мученики были со�
жжены, другие — брошены в море,
а третьи — усечены мечом (см. про�
ложный раздел ВМЧ. Дек., дни 18–
23. Стб. 1189). В стишном Прологе,
переведенном в Болгарии в XIV в.,
под той же датой помимо стихов по�
мещено более пространное сказание
о мч. Севастиане и пострадавших
с ним (Петков, Спасова. Стиш. Про�
лог. Т. 4. С. 76–77; ВМЧ. Дек., дни 18–
23. Стб. 1194–1196). В этих источни�
ках имя Т. передано как Транкулин
или Тракелин. В XVII в. сказание
было включено в состав печатного
Пролога. Греч. оригинал этого ска�
зания читается в служебной Минее
под 18 дек. (Mhna‹on toà Dekembr…ou.
Benet…a, 1843. S. 152–153), а также в
Синаксаре К�польской ц. (см.: SynCP.
Col. 321–322). Свт. Димитрий (Савич
(Туптало)), митр. Ростовский, при
составлении сказания о мучениках
использовал переложение «Страс�
тей св. Севастиана» Л. Сурия с не�
которыми сокращениями и измене�
ниями ([Димитрий (Туптало), свт.
Ростовский]. Книга житий святых.
К., 1764. Кн. 2. Л. 129 об.— 139; о пе�
реводе см.: Державин А. М., прот. Ра�
дуют верных сердца: Четии�минеи
Димитрия, митр. Ростовского, как
церковноист. и лит. памятник. М.,
2012. Ч. 1. С. 353–355).
Ист.: ActaSS. Iul. T. 2. P. 263–267; Lequeux X.
La Passion métaphrastique inédite de S. Séba�
stien, martyr à Rome (BHG 1619z) et son abrégé
(BHG 1620) // AnBoll. 2005. Vol. 123. P. 241–
288; Lapidge M. The Roman Martyrs: Introd.,
transl., comment. Oxf., 2018. P. 88–137.
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А. Д. Пантелеев

ТРАНСИЛЬВА�НСКАЯ МИТ%
РОПО�ЛИЯ [Ардяльская; румын.
mitropolia Ardealului; венг. Erdélyi
metropólia] Румынской Православ�
ной Церкви (РумПЦ) (2�я пол.
XIV в.— 1701, 1783–1864; в 1864–
1919 автокефальная православная
Церковь Трансильвании (также Гер�

манштадтская (Сибиуская) мит�
рополия); с 1919 — в юрисдикции
РумПЦ) с кафедрой в соборе Св.
Троицы в г. Сибиу. Т. м. включает
2 архиепископии и 3 епископии:
Сибиускую архиепископию с ка�
федрой в г. Сибиу; Алба�Юльскую
архиепископию (см. Алба�Юлии епи�
скопия) с кафедрой в г. Алба�Юлия;
Румынскую православную еписко�
пию в Ораде с кафедрой в г. Орадя;
Ковасны и Харгиты епископию с ка�
федрой в г. Мьеркуря�Чук; Девскую
и Хунедоарскую епископию с кафед�
рой в г. Дева. Правящим архиереем
Т. м. и Сибиуской архиепископии
является митр. Лаврентий (Стреза;
с 2005). Т. м. охватывает 6 жудецев
на территории Трансильвании (Му�
реш, Харгита, Ковасна, Брашов, Си�
биу, Алба), а также жудец Бихор на
территории Кришаны (карту см. в ст.
Румынская Православная Церковь).

История. Церковные структуры
до 2�й пол. XIV в. В IV–IX вв. на тер�
ритории совр. Трансильвании про�
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поведовали и совершали богослу�
жения хорепископы, направленные
К�польским патриархом (Maior. 1813.
Р. 24), архиепископом Томиса (ныне
г. Констанца, Румыния) (не позднее
VI в. митрополит пров. Скифия) или
архиереями из числа 15 епископов,
имевших резиденции в крепостях по
правому берегу р. Дунай (Păcurariu.
1980. P. 13–15). В 535 г. визант. имп.
св. Юстиниан I (527–565) основал
в г. Юстиниана�Прима (серб. Ца�
ричин�Град близ совр. г. Лесковац,
Сербия) архиепископию, юрисдик�
ция к�рой распространялась в т. ч. на
юж. земли румын. областей Банат,
Олтения и Мунтения (Băbu�. 1987).

С возникновением в кон. IX–X/
XI в. проторумын. политических об�
разований: воеводств Гелу (Дьялу),
Менуморута, Глада и воеводства в

окрестностях совр. г. Ал�
ба�Юлия — на внутри�
карпатских территориях
с помощью К�поля ста�
ли формироваться епи�

скопии. Резиденции епи�
скопов локализуют в кре�
пости Дэбыка (ныне в
жудеце Клуж) воеводст�
ва Гелу, в крепости Би�

харя (ныне близ г. Орадя, жудец
Бихор) воеводства Менуморута,
в Алба�Юлии (Pascu, Rusu. 1968.
P. 169–171; Păcurariu. 2018. P. 83–84;
Marcu�Istrate. 2022) и в крепости
Морисена (венг. Марошвар, Чанад,
ныне Ченад, жудец Тимиш, Румы�
ния) воеводства Ахтума, преемника
Глада (Legenda minor S. Gerhardi
episcopi // Scriptores rerum. 1938.
Vol. 2. P. 480–506). Также допускают,
что до 1019–1020 гг. местность Ди�
бискос (Тибискос; территория совр.
жудеца Тимиш) в Банате окормлял
епископ Враницова (ныне с. Бра�
ничево, община Голубац, Сербия),
суффраганный Охридской архиепи�
скопии (Documente privitoare. 1980.
P. 21; Păcurariu. 2018. P. 87).

В правление 1�го венгерского ко�
роля св. Стефана I (Иштвана)
(1000/01–1038) на территориях совр.
Трансильвании в юрисдикции Рим�
ской Церкви была образована Ча�
надская епископия, подчинявшаяся
архиепископу Стригонскому; позже

возникла рим. епископия Оради.
Часть церковных структур (церкви
и мон�ри) была введена в их подчи�
нение, часть сохранила привержен�
ность вост. обряду. К нач. XIII в. на
территории воеводства Менуморута
(по др. версии — в Цара�Хацегулуй,
территория совр. жудеца Хунедоара)
еще функционировала «епископия
греческого обряда», к�рую планиро�
вал перевести в подчинение Рима
папа Иннокентий III (1198–1216) (до�
кумент от 3 мая 1205 — Pascu. 1944.
P. 7–8, 164; Păcurariu. 2018. P. 116–
119, 130–131). Благодаря данным ис�
точников и результатам археологи�
ческих раскопок стало известно, что
в XII–XIII вв., в период активного
расширения влияния Римско�като�
лической Церкви, на трансильван�
ских землях существовало довольно
много правосл. церквей и мон�рей
(Hurmuzaki. 1887. Vol. 1. P. 39–40;
Pascu. 1972. P. 206).

Формирование Т. м. В надписи
от 2 июля 1377 г., обнаруженной в
1978 г. у входа в ц. в честь иконы Бо�
жией Матери «Живоносный Источ�
ник» (1375) мон�ря Рымец (совр.
коммуна Рымец, жудец Алба, Ру�
мыния), упомянут упокоенный здесь
архиеп. Трансильванский свт. Гела�
сий Рымецкий. Это открытие имело
ключевое значение для истории Т. м.,
поскольку стало доказательством то�
го, что во 2�й пол. XIV в. в Трансиль�
вании уже существовала единая пра�
восл. церковная иерархия — митро�
полия или архиепископия. Однако
данные о том, была ли она офици�
ально признана К�польской Цер�
ковью, и о том, где находилась ее ка�
федра, отсутствуют (Tugearu. 1985).

Очевидно, что юрисдикция ранней
Т. м. не распространялась на Мара�
муреш. В сер. XIV в. князья из Бе�
деу (ныне с. Бедевля Тячевского
р�на Закарпатской обл., Украина)
братья Драгош (господарь Молдав�
ского княжества в 1347–1354) и Драг
основали мон�рь арх. Михаила в
с. Пери в Марамуреше (ныне Груше�
во Тячевского р�на Закарпатской обл.,
Украина). Внуки Драгоша князья
Драг и Балицэ (Балк), стремившие�
ся к установлению патроната пра�
вославной Церкви в своем регионе
и сдерживаемые венг. кор. Сигизмун�
дом (Жигмондом) I Люксембургом
(1387–1437), не допускавшим созда�
ния в Марамуреше правосл. епархии,
весной 1391 г. направили патриарху
К�польскому Антонию IV (1389–1390,
1391–1397) соответствующее проше�
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