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Сделанные вокруг горна в  2017 г. находки чрез-
вычайно интересны. Собранные изразцы делят-
ся на две большие группы. Первая  –  обычные 
заготовки с  лепными коробчатыми румпами, 
характерными для архитектурных изразцов Но-
вого Иерусалима. Вторая –  лекальные кирпичи 
с рельефным рисунком, у которых классическую 
румпу заменяет брусок обожженной глины. При 
этом большинство изразцов представлено в двух 
вариантах –  с румпой и без. Такие изразцы-кир-
пичи производили на Соловках во времена игу-
мена Филиппа (их  называют “филлиповские”) 
и  использовали, по-видимому, в  декоре зданий 
(Петровская, 2006. С. 240). Возможно, патриарх 
Никон знал об этом приеме и опробовал в Но-
вом Иерусалиме старую технологию, но здесь 
ее использовали сравнительно редко, для един-
ственной архитектурной формы –  валика, боль-
шинство которых изготовлено именно таким 
образом. Вероятно, горн появился на начальном 
этапе работы над декором, и мастера пробовали 
наладить производство; в этом случае производ-
ство здесь относится к  первому строительному 
периоду, примерно десятилетнему –  с середины 
1650-х годов.

Ключевой находкой, связанной с горном, ста-
ла обнаруженная внутри него прикладная печать-
матрица с резным негативным изображением. Ею 
ставили оттиск на воск или мастику, удостоверяя 
таким образом документ, но могли использовать 
и для других форм опечатывания. Печати с над-
писями (да и вообще прикладные подвесные) пе-

Ново-Иерусалимский монастырь  –  центр 
изразцового производства, откуда новые, свя-
занные с западным миром изобразительные мо-
тивы, сюжеты и  технологии распространились 
по Московскому царству. Об этом факте пишут 
начиная с  XIX  в. (Султанов, 1885; Филиппов, 
1917; Баранова, 2002. С. 225–234). Однако рабо-
ты Ново-Иерусалимской экспедиции Институт 
археологии РАН, проведенные в  2009–2017 гг. 
на территории монастыря под руководством 
Л. А. Беляева, заставили взглянуть на процесс по-
новому. В  ходе раскопок не только были сдела-
ны находки неизвестных ранее типов гончарной 
продукции (изразцы, посуда, фрагменты колоко-
лов), но и обнаружены целые производственные 
комплексы, многие из которых связаны с обжи-
гом керамики (Беляев и др., 2016. С. 36–39 и др.).

Позже остальных (лето 2017 г.), при проклад-
ке траншеи, был открыт горн к востоку–северо-
востоку от Святых врат монастыря, над склоном 
Сионского холма. Строительные работы удалось 
на время остановить, горн обмерить и  сфото-
графировать, собрать материал (полноценные 
раскопки возможны в  будущем: сквозь объект 
проросли корни огромных лип, которые невоз-
можно срубить).

Горн относится к серии обжигательных печей, 
врезанных в край террасы, он располагался в од-
ном ряду с большим двухкамерным (с дополни-
тельной печью) горном, обнаруженным и полно-
стью раскопанным в 2014 г. несколько восточнее. 
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чати находят крайне редко. Примерно в половине 
известных случаев (а  всего их около трех десят-
ков, из них церковных –  только несколько штук) 
печати несут имя владельца.

В Новом Иерусалиме это уже вторая подобная 
находка, что косвенно указывает на обширный 
круг насельников, владевших такими штампами. 
Обе печати изготовлены из медного сплава, име-
ют форму круглого диска с ушком для подвеши-
вания, т.е. относятся к типу шейных медальонов. 
На обеих изображения нанесены в технике гра-
вировки.

Печать, найденная первой, уже опубликована 
(Беляев, Глазунова, 2017. С. 17, 18). Она принад-
лежала некоему старцу Павлу и имела на лицевой 
стороне лаконичную надписи: “ПЕЧАТЬ СТАР-
ЦА ПАВЛА”. Оборотная сторона была гладкой, 
так же как и у большинства известных печатей.

Печать, происходящая из горна 2017 г. (диа-
метр  –  2.2  см, толщина  –  до 0.25  см, высота 
ушка –  0.8 см) гораздо интереснее. На лицевой 
стороне у нее, как и у первой, вырезанная зер-
кально справа налево надпись, которая в  отти-
ске дает текст (рисунок):

ПЕЧАТЬ
СТАРЦА АН
АНИИ AБРАЗ
ЕЧНИКА
Это единственный известный автору случай, 

когда печать указывает не только на статус, но 
и на профессию, род занятий владельца.

Оборотная сторона несет странную на пер-
вый взгляд композицию. Внутри орнаментально-
го ободка, по оси диска, практически на всю его 
высоту изображен ключ, у которого очень краси-
вое сложное ушко, украшенное двумя ромбами 
(внутри и сверху) и четырьмя расходящимися лу-
чами. Орнаментальная полоса под ключом и над 
ним разорвана, причем внизу в разрыв помещена 
перевязь с  двумя лучами. По обеим сторонам от 
ключа проставлены шесть заглавных латинских 
букв: слева –  W S A, справа –  P M A. Полагаю, это 
аббревиатура, в которой каждое слово обозначе-
но своей начальной буквой. В таком случае перед 
нами –  та же по смыслу и языку надпись, что и на 
лицевой стороне, но составленная из большего 
количества русских слов, обозначенных латин-
скими буквами: P  –  “печать”, W  –  “Воскресен-
ского”, M –  “монастыря”, S –  “старца”, А –  “Ана-
нии”, А  –  “Абразечника”. Мы привыкли писать 

слова “изразец” и производные от них через “и”, 
но в XVII в. по-русски это слово писали часто че-
рез “о” и  возводилось оно к  понятию “образ”. 
В  “акающих” диалектах, белорусском и  москов-
ском, “о” могло звучать как “а” и, соответственно, 
отражаться на латинице. Использование аббреви-
атур –  типичная школярско-бурсацкая традиция 
образованных книжников Восточной Европы, 
смело пользовавшихся акростихами и любивших 
разные формы словесно-буквенной игры. Сме-
шение двух алфавитов  –  явление, также весьма 
распространенное в конце XVII в. на территориях 
Восточной Европы, на которых проживало право-
славное население (Украина, Белоруссия, Литва, 
Польша), использовавшее оба алфавита. Для них 
же характерен счет лет и от Сотворения мира, и от 
Рождества Христова, и  от Воплощения Иисуса 
Христа, известный в  монастырской культуре Ев-
ропы и отраженный, как известно, и в Новом Ие-
русалиме (Баранова, 2011. С. 29–37).

Что касается изображения ключа, то известно 
несколько таких случаев на печатях, где специаль-
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Печать старца Анании. Прямое (1) и зеркально (2) отра-
женное изображения сторон.

The seal of the staretz Anania. Direct (1) and mirrored 
(2) images of the sides
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ная надпись подтверждала, что владелец печати –  
монастырский ключник (например, изображение 
на печати хранящейся в фондах Звенигородского 
музея: Станюкович, 2001. С. 101–112).

Старец Анания дважды упомянут в  письмен-
ных источниках: во-первых, в  завещании архи-
мандрита Германа 1682 г., где записано только, 
что архимандрит завещал ему “часовник” (кстати, 
в том же завещании присутствует и упоминавший-
ся выше владелец печати Павел, получивший бо-
лее солидное “наследство”: Зеленская, 2011. С. 98). 
В приходно-расходных книгах 1693 г. назван “из-
разешный монах Анания”, старец Больших служб 
монастыря и “каноархист Анания” (Леонид (Ка-
велин), архимандрит, 1876. С.  415). Указан раз-
мер жалования Анании как изразешного монаха, 
об оплате же каноархиста, “запевалы церковного 
хора”, ничего не сказано. Вероятно, речь идет об 
одном и том же человеке, которому принадлежа-
ла найденная в  2017 г. печать. Во всяком случае, 
в  списке работавших в  монастыре изразечников 
другой Анания не указан (Фролов, 1991. С. 12, 13).

Как печать Анании оказалась в заброшенном 
горне? Не “похоронил” ли ее мастер в потушен-
ной печи, завершив свою работу и  тем самым 
“опечатав” горн? Этого мы, возможно, не узна-
ем никогда.
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The article is devoted to the find of the neck seal-mould, which belonged to the tile`s craftsman – a monk, who 
worked in the New Jerusalem Monastery. The circumstances of the find and written testimonies about the seal’s 
owner are presented.
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