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Святитель Антоний. Икона XVI! века

«Чюдо 1-е святителя Антония о жене 
бесновавшейся» из «Сказания о чюдесех 

великаго святителя и чудотворца Антония, 
епископа Вологодскаго и Великопермскаго»

«В лето 7104 [1596] года, февраля 
в 23 день, на память святаго священному- 
ченика Поликарпа, епископа Смирнскаго, во 
святую и великую четыредесятницу, в по
недельник первыя недели святаго и великаго 
поста, привезли жену некую, бесну сущу, 
именем Дарью Стефанову дочь, Богданову 
жену Москвитина, и приведоша и во святую 
соборную и апостольскую церковь Софии 
Премудрости Божия Слова, и поставиша 
у  гроба святителя Антония связану сущу 
и нелепая поющу песни бесовския. Сердобо
лии же ее нудяху Богу молитися и иконам 
святым и у  гроба святителя Антония, она 
же нимало внемлющи. Людие же, иже де- 
ржаще, бияху ея по лицу и по очесем зелно 
за неиствоство ея, всем же людем зрящим 
на такое страхование жены оныя. И  вереду 
тоя первый недели святаго поста, паки  
привезоша во святую церковь и поставиша у  
гроба святителя Антония, и себя в то время 
часом поющим и начаша святую прежде- 
освященную службу, Божиею милостию и 
молитвами святителя Антония жена та 
умилилася, в свое обличив и в разум прииде, 
и по божественной литургии бысть цело
мудренна, и развязата, и поведа о себе, яко 
родом бысть града Тотьмы, и молитвами 
святителя Антония изцелена и здравие 
получи. И  о сем святителю Антонию велие 
благодарение возсылая и с радостию сие 
поведа софейскому протопопу Иоанну с 
братиею и прочими приключившимися ту. 
И в прочия дни жена та целомудренна сама 
приходящи в церковь молитися, и у  гроба 
святителя Антония знаменовавшеся, и 
возвратися в дом свой радующеся, и хваля 
и благодаря Бога и угодника его святителя 
Антония.

Такова убо суть дела Божия, величаю
щая своего угодника по дарованней ему благо
дати, яже от всесильного Бога. Ему же слава 
ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Отдел рукописей РЫБ. F. 1. № 774. 
Л. 79-80.

Святитель Антоний 
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Епископ Вологодский и Великопермский (1585—1587)

Время и место рождения Антония неизвестны. В житии 
святого, составленном в виде краткого некролога в конце XVI или 
самом начале XVII века, указано, что «святый чудотворец, вели
кий святитель Антоний прежде игуменом бысть обители Живо- 
начальныя Троицы». Этот монастырь, основанный в 1528 году 
п реп одобн ы м  Герасимом Б олд и н ски м , располагавш ийся 
в 15 верстах от Дорогобужа и славившийся строгостью жизни 
своих иноков, стал местом духовного взросления будущего пас
тыря вологодских земель.

Антоний был любимейшим учеником преподобного Гераси
ма и после смерти Иосафата, преемника святого Герасима, всей 
братией единогласно избран (не позднее 1576 года) в игумены 
на его место — «многаго ради добродетельнаго жития». Будучи 
настоятелем Троицкого монастыря, на основании «изустной па
мяти» (автобиографии) и рассказов монахов, Антоний написал 
житие своего наставника Герасима.

После смерти епископа Варлаама I Антоний собором рус
ских иерархов был признан достойным преемником, и 11 октября 
1585 года митрополит Дионисий возглавил обряд его хиротонии 
во епископа Вологодского и Великопермского. Прибыв в Волог
ду, епископ Антоний вступил в управление обширной северной 
епархией. Его пастырское служение продолжалось недолго, два 
года и две недели, но даже в этот срок он снискал у вологжан ис
креннюю любовь и уважение. Насколько можно представить по 
косвенным свидетельствам, Антония отличали такие душевные 
качества, как скромность, кротость, доступность в общении. Для 
многих вологжан, как именитых, так и простолюдинов, новый 
архипастырь стал настоящим духовным отцом, к которому обра
щались с просьбами и за советом.

Главным событием религиозно-культурной жизни Вологды 
при епископском служении Антония стало освящение одного из 
престолов нового каменного соборного храма. Ранее, в 1571 году, 
при епископе Макарии, резиденция владык Пермских и Вологод
ских из далекой Усть-Выми была окончательно перенесена в Во
логду. Это событие можно расценивать как одно из свидетельств 
динамичного развития города, хозяйственного и культурного 
подъема Вологды. Епархия отныне стала называться Вологодская 
и Великопермская, а заложенный в 1568 году Иваном IV (Гроз
ным) Успенский собор, равный по величию московскому, должен 
был стать духовным центром новой северной резиденции царя.

По стечению  ряда обстоятельств, с отъездом в том же 
1571 году Ивана Грозного в Москву, масштабное каменное стро
ительство в Вологде прекратилось. К тому времени огромный 
новый собор был готов вчерне, но не имел отделки и внутреннего 
убранства. В течение 17 лет храм стоял неосвященным, и лишь 
при царе Федоре Иоанновиче приступили к его постепенной 
достройке, завершив один из трех приделов. 1 октября 1587 года 
он был освящен Антонием во имя Усекновения главы Иоанна 
Предтечи в память об умершем три года назад (в 1584 году) ос
нователе и строителе собора царе Иване, справлявшем в этот 
день свои именины.

Безусловно, в планах епископа Антония было обустройство 
всего храма, но этому помешала давняя тяжелая болезнь святи
теля. Освящение одного из приделов храма, вероятно, позволило 
Антонию приготовить в новом кафедральном соборе усыпаль
ницу для вологодско-пермских архиереев. Есть основания по
лагать, что именно Антоний перенес из деревянного соборного 
Воскресенского храма на Ленивой площадке останки своего 
предшественника — епископа Киприана, единственного до того 
времени архиерея, скончавшегося и погребенного в Вологде.

Вскоре после освящения храма святитель серьезно занемог, 
с каждым днем становился слабее и начал готовиться к смерти.
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Ежедневно он ходил в новоосвященный храм ко всем церковным 
службам, а дома большую часть дня и ночи проводил в молитвах. 
По прошествии недели, когда здоровье его еще более ухудши
лось, «в субботу на божественной литургии во свою подобную 
одежду оболкся» и всему священному собору провел последнюю 
службу. Святитель был уже настолько слаб, что по окончании 
службы едва мог дойти до своей кельи. До последних минут 
своей жизни, превозмогая недуг, он по-прежнему с радушием 
и любовью принимал всех приходивших к нему, со всеми про
щался и благословлял всех. Кончина его последовала в 26 день 
октября, со среды на четверг в пятом часу ночи, по тогдашнему 
времяисчислению (около 22-х часов).

Более трех недель тело святителя не было предано земле, 
пока для его погребения, по распоряжению митрополита М ос
ковского Иова, не прибыл из Ростова архиепископ Ростовский и 
Ярославский Варлаам. Архиепископ с настоятелями ближайших 
к Вологде монастырей, всем городским духовенством 18 ноября 
с великой честью похоронили святителя в Софийском соборе, 
возле северной стены, на втором месте от входа (на первом — гроб 
епископа Киприана).

На погребении присутствовало, по наблюдению современ
ника, «народа бесчисленное множество мужеска пола и женска, и 
весь град от мала и до велика». «И на преставлении ж его и на пог
ребении, — продолжает составитель житийного некролога, — не 
бе такова человека, иже кто жалостных слез не излиял по своем 
пастыре и учителе».

Вскоре вологжан облетела весть, что от гроба святителя Ан
тония стали происходить чудеса. В кратком житии святителя опи
саны два из них, случившиеся в 1596 году: исцеление бесноватой 
Дарьи Степановой и девочки Матроны, ослепшей после болезни. 
В тексте жития упоминается также, что останки святителя, оста
вавшиеся в течение трех недель по смерти незахороненными, не 
подверглись тлению. Эти обстоятельства послужили основанием 
для причисления Антония к сонму вологодских святых.

Время канонизации Антония точно неизвестно, однако 
его имя упоминалось в описаниях вологодских святых конца 
XVII — начала XVIII века. В 1841 году Антоний был включен 
в Собор Вологодских святых, установленный стараниями епи
скопа Вологодского Иннокентия (Борисова). Церковная память 
его 26 октября (8 ноября) и в третью неделю по Пятидесятнице 
в Соборе Вологодских святых.

9 сентября 1998 года по благословению Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Алексия 11 были обретены мощи свя
тителя Антония и 26 сентября перенесены из Софийского собора 
в вологодский храм Святителя Николая во Владычной слободе.
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В 1998 году по заданию Вологодского 
епархиального управления и под контро
лем специально созданной епархиальной 
комиссии в вологодском Софийском собо
ре были осуществлены работы по выявле
нию мощей святителя Антония, епископа 
Вологодского и Великопермского.

Место погребения Антония, извест
ное по описаниям Софийского собора, 
располож ено у северной стены храма, 
примерно в трех метрах от южного угла 
северн ого  входа, между гробницам и  
преосвященных Киприана и Иоасафа II. 
Более ранние охранные археологические 
работы в соборе, проведенные в 1979 году 
Н. В. Гуслистовым, позволили выявить 
местонахождение погребальной камеры 
и гроба с останками святителя Антония. 
Полного вскрытия погребения в 1979 году 
не производилось, а часть костяка, четки, 
фрагменты ткани, найденные при изыска
ниях, были переданы в фонды Вологод
ского областного музея.

В ходе а р х е о л о ги ч е с к и х  р аб о т  
1998 года найдена большая часть останков 
святителя. Антропологический анализ, 
проведенный доктором медицинских наук 
А. М. Чирковым, «показал, что возраст 
погребенного определяется в пределах 65— 75 
лет. По анализу позвоночника и длинных 
трубчатых костей рост составлял более 
180 сантиметров. Анализ костей черепа 
позволяет сделать заключение, что лоб был 
невысокий, средней ширины, голова в целом 
была небольшая (примерно 52 размера), 
нос выдающийся вперед, надбровные дуги 
развиты слабо. Имеющиеся на ребрах кос
тные выступы, так называемые “четки”, 
свидетельствуют о перенесенном в детстве 
рахите, а степень поражения позвоночных 
костей указывает на тяжелое прижизнен
ное заболевание позвоночника».

Мощи святителя Антония и находки 
из погребения были переданы в Вологод
ское епархиальное управление и крестным /* ч  
ходом доставлены в храм Святителя Нико- 
лая во Владычной слободе, где и покоятся 
в настоящее время.

Храм Святителя Николая во 
Владычной слободе в Вологде
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