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Священные антиминсы, необходимые для совершения Таинства 
Евхаристии, являющейся центром литургической жизни любой восточно-
христианской общины, для клириков и церковных историков и искусство-
ведов всегда представляют особый культурологический и научный интерес. 
При этом, за рубежом имеется несколько работ, посвящённых антиминсам, 
в которых исследуются как история и богослужебное значение антимин-
сов, так и их виды и иконография [6; 20; 21]. В последнее время описанию  
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антиминсов, их видов и иконографии, как особенного направления в цер-
ковном искусстве, в отечественной научной литературе также уделяется не-
которое внимание [12]. Касается это в основном антиминсов Русской Церкви 
[13; 3; 1, с. 430–451; 7, с. 489–492; 14, с. 492–493; 5, с. 104–111]. Но несмотря 
на постановку проблемы и очевидную искусствоведческую и историческую 
ценность, в наше время антиминсные гравюры ещё недостаточно изучены, 
а их тема ещё ждёт своего пытливого исследователя.

Ещё меньшее внимание уделено антиминсным гравюрам украин-
ского происхождения [11, с. 24–26], и, в частности, антиминсам, употре-
блявшимся в Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ), возникшей 
вследствие Брестской унии 1956 г. 

В данной статье мы предлагаем сделать небольшой шаг в эту сторо-
ну и дать описание одного из редких экземпляров антиминсной гравюры, 
сохранившегося в собрании автора и ставшего предметом частной коллек-
ции (рис. 1). Публикация сопровождена научным комментарием и необхо-
димым переводом. Текст церковнославянского языка воспроизведён без 
титл, затем приводится его перевод на современный русский язык без со-
кращений. Нечитаемые части текста имеют соответствующую пометку, за-
ключённую в квадратные скобки. Надписи, сделанные от руки, выделены 
курсивом.

Представленный к описанию антиминс является предметом бого-
служебного назначения и использовался для совершения Божественной 
литургии в храмах Украинской Греко-Католической Церкви в период 1852 –  
1946 гг. Ранее антиминс принадлежал митрофорному протоиерею Иосифу 
Стегнию (1951–2013)1, а до него – его родному дяде, который являлся кли-
риком Украинской Греко-Католической Церкви. По информации, получен-
ной им от родственников, этот антиминс был некогда спасён из горящего 

1Стегний Иосиф Степанович (19.02.1951 – 23.11.2013) – митрофорный протоиерей. Родился 
19.02.1951 в селе Стольское Львовской обл. Украинской ССР. Окончил среднюю школу, сельскохозяй-
ственный техникум, затем служил в рядах Вооружённых сил СССР. Окончил Ленинградскую ду-
ховную семинарию (1976), Московскую духовную академию (1981). 29.10.1975 рукоположен в сан свя-
щенника митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) в Свято-Троицком 
соборе. Служил на приходах Львовской епархии Русской Православной Церкви. Участник событий, 
связанных с противостояниями с униатами за право совершать богослужения в соборе Свято-
го Юра во Львове в 1990 г. Был неоднократно избит униатами. В 1990–2013 гг. являлся клириком 
Свято-Покровского кафедрального собора г. Львова. За годы служения стяжал большую любовь  
и благодарность верующих. В 1992 г. в составе Львовской епархии вместе с епископом Андреем (Го-
раком) уклонился в раскол, войдя в неканоническую «Украинскую Православную Церковь Киевского 
Патриархата». Скончался во Львове 23.11.2013 после продолжительной болезни [15, c. 140; 4, c. 44].
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деревянного храма, отремонтирован и ещё какое-то время использовался 
для богослужения, пока его владелец не воссоединился затем с Русской 
Православной Церковью в 1946 г. В 2010 г. антиминс был передан автору 
для пополнения собрания антиминсных гравюр.

Антиминс представляет собой тканевый плат размером 50 х 51 см., 
на который нанесён односторонний рисунок – гравюра с изображениями 
снятия со Креста тела Христа и положение Его во Гроб, а также с много-
численными отдельными изображениями святых пророков, апостолов  
и святителей Древней Церкви. Антиминс имеет выраженные следы четырёх 
параллельных изгибов – следы уставного хранения антиминса в свёрнутом 
виде в специальном плате – илитоне.

В нижней части антиминса изображена сцена преломления хлеба 
Христом со Своими учениками – святыми апостолами. Непосредственно 
под ней расположена информация о том, кем, когда и для какого храма  
освящён данный антиминс. Сам антиминс подписан практически выцвет-
шими и плохо читаемыми чёрными чернилами. Все подписи к гравюрным 
изображениям сделаны на церковнославянском языке, некоторые имеют 
титла и нанесены печатным способом. 

Обратная сторона антиминса не имеет никаких подписей или изо-
бражений. Присутствуют следы загрязнений, пролития и затем высыха-
ния веществ. Сама ткань имеет светло-коричневатый оттенок, что может 
быть следствием пожара. Имеются также следы сильной желтизны от вре-
мени. Слева, на оборотной части, имеется тканевая заплата белого цвета  
8,5 х 13 см, приклеенная к основе антиминса с целью проведения рестав-
рации. На всей площади тканевого плата имеются маленькие дырочки 
диаметром от 0,3 до 1 мм, образовавшиеся вследствие деятельности жука- 
точильщика (Anobium punctatum).

Традиционно в верхней центральной части антиминса на оборот-
ной стороне расположена заплата, сделанная весьма маленьким стежками 
размером 2,5 х 2 см, за которой расположены святые мощи неизвестного  
святого. Заплата расположена так, что святые мощи находятся на лицевой 
стороне рисунка непосредственно на перекрестии Святого Креста, украшен-
ного терновым венцом Спасителя.

Сцена снятия Спасителя со Креста и положения Его Тела во Гроб за-
нимает центральное место антиминса и выделяется количеством фигур дей-
ствующих лиц. Над крестом изображён «ветхий денми» Бог-Отец в благо-
словении склонившийся над искупительной Жертвой Христа. Центральная 
часть антиминса с двух сторон обрамлена изображениями святых. 
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В левом верхнем углу изображены святитель Василий Великий, спра-
ва от него – святой пророк Илия. Вниз от изображения святителя Василия 
последовательно изображены: святой пророк Иеремия, святой Аарон, свя-
той патриарх Иаков, святитель Григорий Богослов, святые Авраам и Исаак. 
Справа от последних – святой пророк Даниил.

В правом верхнем углу изображены святитель Иоанн Златоуст  
и св. апостол Павел. Слева от них – святой Иоанн Креститель. Под святы-
ми Иоанном и Павлом последовательно изображены: святой пророк Илия, 
святой Мелхиседек, святой пророк Давид, святитель Афанасий Великий  
и святой пророк Моисей. Слева от пророка Моисея изображён святой про-
рок Исайя. Изображение св. Мелхиседека сильно пострадало от огня, на 
нём имеются два прожога, заклеенных с обратной стороны заплатой белого 
цвета.

В нижней центральной части антиминса, между пророками 
Даниилом и Ионой, расположена сцена Тайной вечери Христа, где помимо 
Самого Спасителя изображены все апостолы – участники вечери.

В самой нижней части антиминса расположены аллегорические 
изображения мировых континентов в виде полуобнажённых дев с различ-
ными животными. В левом нижнем углу – Европа и Азия, в правом ниж-
нем – Африка и Америка. Между этими изображениями помещена надпись  
на церковнославянском языке – информация об освящении следующего со-
держания:

Бжественный сщенный Oлта ́рь Господа БГА и Спса наше-
го ІИСА , Oсщенъ благодатїю всесвZтаго и животорZщего ДХА, 
РукодЭйственъ и Oсщенъ Oцемъ кvръ МЇХАИЛОМЪ ЛЕВЭЦЬКИМЪ, 
Милостїю   , и стаго Апостолскаго Римскаго Орону, Митрополi - 
томъ Гылицкимъ, Архїепскопомъ Львовскимъ, Епкспомъ Каменца 
Подолскагѡ, Егѡ Цесарско-Кролевской Милости, ДЭйствителнымъ 
Тайнымъ СовЭтникомъ во еже сщеннодЭйствовати на немъ Бжетвенную 
лїтургiю, въ ХрамЭ Iловъ до [неразборчиво] Року: 1852 Мца септемрия ДнZ 
26 [неразборчиво].

[Божественный священный Алтарь Господа БОГА и Спаса нашего 
ИИСУСА ХРИСТА, освящен благодатью всесвятого и животворящего Духа, 
Рукодействован же и освящен Отцом кир Михаилом Левицким, Милостью 
Божьею, и святого Апостольского Римского Трона, Митрополитом 
Галицким, Архиепископом Львовским, Епископом Каменца Подольского, 
Его Царско-Королевской Милости, Действительным Тайным Советником 
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для [того чтобы] священнодействовать на нем Божественную литургию  
в Храме [неразборчиво] в Год 1852 Ме сяца сентября Дня 26].

Ниже печатной гравюры имеется практически нечитаемая под-
пись, состоящая из нескольких слов, из которых угадываются лишь слова 
«Милостью Божией Михаил» – очевидно, подпись самого митрополита 
Михаила (Левицкого).

О митрополите Галицком Михаиле (Левицком) (1774–1858) извест-
но достаточно хорошо. Родился он в семье греко-католического священника 
Стефана Левицкого, принадлежавшего к польской шляхте. В 1790 г. окон-
чил гимназию в Станиславе (современный Ивано-Франковск), затем про-
должил своё обучение в генеральной греко-католической духовной семи-
нарии Барбареум в Вене. Был удостоен учёной степени доктора богословия. 
Переехав во Львов, присту-
пил к обязанностям префек-
та Львовской греко-католи-
ческой семинарии. В 1798 г.  
был рукоположен в сан 
свя щенника, позднее был 
удостоен звания профес-
сора кафедры Священного 
Писания Нового Писания 
и пастырского богословия 
во Львовском универси-
тете. С 1808 г. – каноник 
Галицкой греко-католиче-
ской митрополии во Львове. 
В 1813 г. был рукоположен 
в сан епископа-ординария 
Перемышльской епархии.  

Антиминсная 
гравюра 1852 г., 

подписанная 
митрополитом Галицким 

Михаилом (Левицким)
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17 августа 1815 г. австрийским императором Францем I (Франц Иосиф 
Карл) Михаил (Левицкий) был назначен митрополитом Галицким и ар-
хиепископом Львовским. В 1816 г. Римский папа Пий VII утвердил дан-
ное решение особым бреве, после чего Михаил (Левицкий) стал кано-
ническим главой Украинской Греко-Католической Церкви [2, с. 312;  
19, р. 19]. В 1846 г. Михаил Левицкий был удостоен титула примаса Галиции,  
а в 1856 г. – должности кардинала. На протяжении своей жизни был ак-
тивным общественным и церковным деятелем, особенно преуспев в адми-
нистративной деятельности. В начале своего служения активно занимал-
ся начальным образованием, выступал поборником изучения украинского 
языка в школах Галиции, издания популярной духовно-нравственной ли-
тературы для верующих на украинском языке [18, с. 279]. Впоследствии 
проявил себя как деятель, придерживающийся взглядов польской аристо-
кратии [8, с. 168], опасался, что симпатии галицких униатов к западнорус-
скому наследию могут повлиять на их самосознание и проявиться в сим-
патиях к Российской империи, навредив этим государственным интересам 
Австрийского государства [17, с. 299]. В частной жизни и общении являлся 
типичным представителем польской шляхты, из которой и сам был родом. 
Являлся основателем специального фонда помощи вдовам и сиротам гре-
ко-католического духовенства. Своим завещанием сделал в этот и другие 
благотворительные фонды солидные пожертвования [22, s. 40–41]. Был из-
вестен своим строгим отношением к подведомственному духовенству.

В начале XVIII века Украинская Греко-Католическая Церковь на-
считывала 9 452 прихода, 4 034 из которых были расположены на терри-
ториях, отошедших впоследствии к Российской империи [9, с. 56] и позже 
большей частью воссоединившихся с Православной Церковью. В итоге, для 
удовлетворения нужд нескольких тысяч приходов УГКЦ использовались 
антиминсы, часть которых вполне могли быть типовыми и быть подписаны 
не только местными епископами, но Галицким митрополитом. Необходимо 
отметить, что столь длинное титулование Галицкого митрополита обуслов-
лено не только историческими причинами. Присутствие в подписи титула 
«епископа Каменца Подольского» объясняется тем, что с XVI в. духовное 
окормление униатов Подолья возлежало на епископе Перемышля, а позд-
нее – епископе Галицком и Львовском, который одновременно носил и ти-
тул епископа Каменец-Подольского, хотя униатской кафедры в этом городе 
не было. Однако позднее, вследствие раздела Польши и отхода территории 
Галиции к Австро-Венгерской империи, а города Каменец-Подольского –  
к Российской империи, данное положение вещей подразумевало распро-
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странение канонической власти униатского архиерея и на территорию, 
подконтрольную Российской империи [16, с. 243–244]. Таким образом, 
антиминсы подобного рода могли использоваться и в не перешедших  
в Православие приходах УГКЦ на территории Российской империи.

О мастерах, занимавшихся изготовлением русских антиминсов  
в XVIII–XIX вв. у исторической науки имеется достаточно сведений, и опре-
делённо известны многие имена мастеров-гравёров [12; 5; 10, с. 117–119], 
а также и то, что антиминсы изготовлялись «мастерами Московской си-
нодальной типографии» [12, с. 4–6]. В отношении украинских греко-като-
лических специалистов того же исторического периода в настоящее время 
имеются лишь предположения.

Исходя из стиля гравюр, имеющих очевидное западное влияние, 
можно предположить, что гравёрные доски и сами антиминсы печатались 
на Западе, возможно, на территории Австрийской империи (Kaisertum 
Österreich). Доводом в пользу этого предположения может указывать тот 
факт, что митрополит Михаил (Левицкий) являлся бессменным главой 
УГКЦ на протяжении 42 лет [8, с. 164], что не может не говорить о его тес-
ных связях с аристократическими и правящими кругами Австрийского го-
сударства. Кроме того, вероятно, что описываемый антиминс, скорее всего, 
являлся типовым в столь долгий период правления Львовской греко-като-
лической митрополией Михаилом (Левицким). В пользу этого довода могут 
говорить факты присутствия на антиминсе как искусно изображённого гер-
ба митрополита Михаила, так и перечисление всех его титулов, сделанных 
печатным способом.

Подводя итог описанию антиминса УГКЦ 1852 г. необходимо отме-
тить, что, несмотря на оторванность УГКЦ от Русской церковной традиции, 
из примера данного описания очевидно, что представители униатского ду-
ховенства XIX века активно использовали церковнославянский язык в бо-
гослужебной практике. К сожалению, в настоящее время внутренний век-
тор развития УГКЦ всё более отклоняется от своей исторической традиции, 
церковно-общественная жизнь имеет густо замешанную на национальной 
идее политико-идеологическую повестку, вследствие чего в богослужебной 
жизни УГКЦ в настоящее время используется повсеместно лишь украин-
ский язык. На нём же печатаются и новые антиминсы этой восточно-като-
лической деноминации.

Подобные представленной выше антиминсные гравюры являются 
предметами музейного уровня. Они не только требуют особых условий хра-
нения, грамотной экспертизы и реставрации, но и нуждаются во внимании 
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современных специалистов, способных к их детальному описанию и введе-
нию этих данных в научный оборот. 
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Priest Pavel Bochkov

ANTIMENSION ENGRAVING 
OF 1852 OF MIKHAIL (LEVITSKY), 
THE GREEK CATHOLIC 
METROPOLITAN OF GALICIA

Abstract: The article is devoted to the description of the antimension 
of the Ukrainian Greek Catholic Church, consecrated by the Greek Catholic 
Metropolitan of Galicia and Archbishop of Lviv Mikhail (Levitsky) in 1852 and 
representing a rare copy of the object of the liturgical life of the Uniate clergy  
of Galicia that has come down to us. The author concludes that the antimension 
is a wonderful example of a highly artistic engraving on fabric of the 19th century, 
which has survived to this day and is in a private collection.

Key words: antimension, engraving, church art, Ukrainian Greek 
Catholic Church, Galicia, Metropolitan Mikhail (Levitsky).
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