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ЭНКОЛПИОН ИЗ ТАЙНИЦКОГО САДА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

В статье публикуется бронзовый крест-энколпион редкого типа из недавних раскопок Института археологии РАН 
в Тайницком саду Московского Кремля. Ценность энколпиона определяется в том числе и тем, что он происходит 
из стратифицированных культурных отложений второй половины XIV в., датировка которых основывается на 
дендродатах и находках монет, и представляет собой часть вещевого комплекса городской усадьбы, включающего 
многочисленные предметы вооружения и обихода социальной элиты. С учетом кремлевской топонимики 
и сделанной в 1843 г. знаменитой находки медного кувшина с пергаменными грамотами, среди которых был 
документ, написанный Тимофеем Васильевичем Вельяминовым, обосновывается связь энколпиона с усадьбами 
Тимофея, окольничего великого князя Дмитрия Ивановича.
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Москва с XIV в. стала одним из важных очагов восточнохристианской церковной жизни, 
 однако коллекция христианских предметов XII–XV вв., найденных в Московском Кремле при 
архе ологических раскопках, наблюдениях и случайных земляных работах, остается сравнитель-
но скромной. В их числе два креста из лазурита и розового мрамора в золотой оправе [Шеля-
пина, с. 121–122; Панова, 1988, с. 210], семь энколпионов [Панова, 1988, с. 211; Степанова, 
с. 293; Зайцева, с. 143]1 и 16 крестов-тельников (два [Панова, 1988, с. 210–211]; три [Зайце-
ва, с. 143–144]; 11 [Степанова, с. 291–293]). Эти предметы присутствовали на большинстве 
участков, где раскопками и наблюдениями были охвачены значительные площади: в районе 
Успенского собора и Патриаршей палаты, в раскопах на месте Чудова монастыря и в Большом 
Кремлевском сквере. Бóльшая их часть (три энколпиона и 11 крестов-тельников) происходит 
из раскопов 2007 г. в Тайницком саду, выделявшихся по своей площади и сохранности культур-
ных отложений.

Небольшие спасательные раскопки 2020 г. в Тайницком саду пополнили эту коллекцию 
несколькими новыми находками. Здесь, в 40 м к юго-западу от Константино-Еленинской баш-
ни, в раскопе площадью около 60 кв. м был исследован влажный культурный слой XIV–XV вв. 

1  Коваль В. Ю., Модин Р. Н., Макаров Н. А. Отчет об археологических работах в Московском Кремле в 2021 году // 
Архив Института археологии РАН. Р-1. Т. 1. Л. 86; Т. 2. Л. 72.
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мощностью от 1,7 до более 3 м с остатками деревянных сооружений, образующих семь строи-
тельных ярусов. В границы раскопа вошли части двух усадеб с жилыми срубными постройками, 
дворовыми настилами и частокольными оградами. Из культурного слоя происходит почти 400 
находок – предметы из металла, стекла, камня, кости, рога, кожи, дерева, среди которых четыре 
креста-тельника и крест-энколпион [Панченко, Макаров, Карпухин, Коваль]. Эти кресты, в от-
личие от большинства других христианских предметов, обнаруженных на территории Кремля, 
происходят из стратифицированных напластований, датированных с привлечением монетных 
находок и дендрохронологии, что придает им дополнительную ценность.

В раскопе 2020 г. найдены четыре креста-тельника и один энколпион. Все тельники дош-
ли до нас целиком. Двумя экземплярами представлены небольшие идентичные односторонние 
кресты с фигурными ветвями с острыми треугольными концами и полостями на лицевой сто-
роне, обычно заполненными эмалью желтого цвета (Рис. 1: 1, 4). На кремлевских экземплярах 
эмаль имеет темный цвет (оливковый?). Кресты этого типа хорошо известны по находкам на 
других памятниках и рассматриваются исследователями как хроноиндикаторы XIV в. [Седова, 
с. 54; Шполянский, с. 209]. На Верхнем городище Торжка раскопано производственное соору-
жение конца XIII – XIV в. по изготовлению таких крестов [Сарафанова, Малыгин, с. 230]. Тре-
тий крест, криноконечный с рельефным литым орнаментом на лицевой стороне, также отно-
сится к одному из широко распространенных в XIV–XV вв. типов (Рис. 1: 2), предста в ленному 
значительной серией находок на севернорусских памятниках [Седова, с. 54; Олейников, с. 337; 
Шполянский, с. 209; Макаров, Зайцева, 2023, с. 148]. В Кремле крестики с эмалью ранее были 
найдены в раскопе 2007 г. в Тайницком саду, крестики с криновидными концами – в раскопах 
2007 г. в Тайницком саду и на месте Чудова монастыря [Степанова, с. 291; Зайцева, с. 142–143].

К редко встречающимся изделиям принадлежит односторонний крест-тельник с гране-
ным ушком с фигурными ветвями с овальными медальонами и слезками на концах (Рис. 1: 3). 
В верхнем и левом медальонах помещены рельефные рисунки свастики, в правом и нижнем – 
пяти- и шестиконечные «снежинки», на ушке – крест. Близкая аналогия данному экземпляру 
(отличаются только рисунки в медальонах) обнаружена в слое конца XIV – первой половины 
XV в. в Переяславле Рязанском [Остапенко, Прил., с. 222]. Изображения свастики были обыч-
ны на щитковых перстнях этого времени [Седова, с. 135].

Один из крестиков с эмалью и крест с криновидными концами найдены в раскопе 2020 г. 
в слоях 6-го строительного яруса, датированных первой половиной – серединой XIV в. (1320–
1340-е гг.), второй крест с эмалью – в слоях 5-го строительного яруса (середина XIV в., конец 
1340-х – 1350-е гг.), крест с овальными медальонами и слезками на концах происходит из слоев 
4-го яруса, датированных 1360–1390-ми гг. [Панченко, Макаров, Карпухин, Коваль]. Хроноло-
гические позиции предметов из новых раскопок, таким образом, соответствуют ранее установ-
ленным датировкам крестов этих типов.

Целый крест-энколпион состоит из двух створок и имеет оглавие. Поверхность креста 
обгорела, но металл изделия не подплавлен. Сохранилось верхнее крепление створок, нижнее 
утрачено. Вложение отсутствует. Размеры створок креста составляют 67,1 (без оглавия) × 51 
× 4,8 мм. Они имеют простые перекрестья, прямые расширяющиеся к концам ветви и прямые 
концы (Рис. 2, 3). На тыльных сторонах створок сделаны мелкие полости глубиной по 1 мм 
с вертикальными стенками, занимающие все их внутреннее пространство. На торце створок 
видны литейные швы, указывающие на отливку изделий в двустворчатых формах (Рис. 4: 1). 
Лицевая створка практически гладкая: только по периметру она украшена полосой косой на-
сечки. Под ней в верхней части еле читается углубленный линейный рисунок креста. Централь-
ное поле рисунка не имеет. В центре оборотной створки помещено Распятие. Высокий рельеф 
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рисунка вырезан, вероятно, на восковой модели (Рис. 4: 2). Христос изображен препоясанным 
со склоненной вправо головой, с крупными кистями рук с далеко отставленными большими 
пальцами (Рис. 4: 3), с чуть подогнутыми вправо коленями. Под его ногами – Голгофа, над го-
ловой – выпуклый крест (Рис. 4: 4). Над крестом прочерчены буквы ICXC. Боковые и нижняя 
ветви створки оконтурены простыми врезными линиями. Обе створки плотно прилегают друг 
к другу. Общая глубина пространства для священных вложений составляет всего 2 мм. 

Оглавие имеет вид многогранной бусины с гладкими валиками вокруг отверстия. Его вы-
сота с петлями равна 20,5 мм, ширина – 16,5 мм, толщина – 10 мм. Бусина оглавия украшена 
двумя выпуклыми четырехлепестковыми цветками, вписанными в ромбы. 

Исследование креста-энколпиона выполнено с использованием приборной базы Центра 
коллективного пользования при Институте археологии РАН. Предмет изучен методом оптиче-
ской микроскопии на стереомикроскопе STEMI-2000 (Zeiss) при различных увеличениях для 
установления следов технологических операций. Состав металла определен методом растро-
вой электронной микроскопии (РЭМ) в сочетании с энергодисперсионным рентгеновским 
микроанализом (ЭРМ) на сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA Compact 
LMH с системой элементного микроанализа AZtecOne с энергодисперсионным детектором 
Xplore 15 при ускоряющем напряжении 20 и 25 кВ в режиме высокого вакуума 10-3 Па. Чув-
ствительность метода составляет 0,1 %.

Створки энколпиона отлиты из одинакового сплава на основе меди, содержащего оло-
во в концентрации 17,2–17,9 % и свинец в концентрации 2,2–2,8 % (см. табл. 1). Высокооло-
вянный сплав, называемый «белой» бронзой, имеет серебристый блестящий цвет и визуально 
похож на серебро. Высокое содержание олова обеспечивало расплаву хорошую жидкотеку-
честь, которая способствовала проникновению металла во все полости формы и получению 
качественной отливки [Бреполь, с. 93]. К серьезным недостаткам сплава относится повышен-
ная хрупкость получаемых изделий, которая сильно затрудняет финальную доработку отли-
вок. Готовые изделия из высокооловянной бронзы могут разбиться: на рассматриваемом нами 
предмете хорошо видна трещина, пересекающая основание верхней ветви лицевой  створки  
(Рис. 4: 5). 

В металле оглавия концентрация олова ниже – она составляет около 10 %, а свинца, 
наоборот, больше – 4 %. При увеличении на поверхности створок и оглавия видны участки, 
интенсивно окрашенные в золотистый цвет (Рис. 4: 6). Было решено проверить их состав на 
наличие покрытия, которое могло быть утрачено при температурном воздействии (пожар). 
В результате исследований (см. табл. 1) стало ясно, что покрытия на предмете не было, а пятна 
золотистого цвета являются продуктами коррозии.

Таблица 1
ЭРМ-состав металла конструктивных элементов энколпиона, в масс.% 

Cu Sn Pb Zn As Ag Sb Au Bi Fe
лицевая 
створка

78,5 17,2 2,8 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0 0,1

оборотная 
створка

79,0 17,9 2,2 0 0,3 0,1 0,4 0,1 0 0

оглавие 84,3 10,5 4,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0 0,1
«покрытие» 35,4 9 11,6 0 10,5 0 0 0 0 29,5

Несмотря на хрупкость, высокооловянные бронзы достаточно часто использовались 
древнерусскими мастерами для производства небольших литых украшений: перстней, подве-
сок, крестов-тельников и др. [Макаров, Зайцева, 2020, с. 353–355]. И в Западной Европе, и на 
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Руси такой сплав применялся для литья колоколов [Шашкина, Галибин; Drescher]. На Востоке 
из него издревле изготавливались зеркала [Равич; Полякова, 1996а, с. 223; Полякова, 1996б, 
с. 274–275]. «Белые» бронзы активно использовались и для производства створок древнерус-
ских крестов-энколпионов. По наблюдениям Т. Г. Сарачевой, изучившей состав металла 135 
створок из собрания ГИМ, 16 % изделий, отлитых из оловянно-свинцовой бронзы, имеют 
в своем составе олово в концентрации более 20 % и свинца менее 10 % [Асташова, Петрова, 
Сарачева, с. 51]. Еще у такого же числа предметов содержание олова находится в интервале 
15–20 % при концентрации свинца менее 10 %. Таким образом, около трети изученных тогда 
энколпионов из оловянно-свинцовой бронзы имеют высокое содержание олова при относи-
тельно небольшой примеси свинца, аналогично кремлевскому энколпиону.

Энколпион найден в культурных отложениях 4-го яруса, из сооружений которого в гра-
ницы раскопа вошли лишь остатки разобранного дворового настила и частокола усадебной 
ограды. Из этого слоя происходит большинство вещевых находок, собранных в раскопе (178 
ед.), в том числе целый ряд редких предметов, связанных с обиходом элиты, торговлей и во-
енными занятиями. Четвертую часть вещей из этого яруса составляют предметы вооружения 
и воинского снаряжения, среди которых две накладки на шлем, 30 панцирных пластин, фраг-
мент кольчужного плетения и кольчужное кольцо, пять наконечников стрел и железная позо-
лоченная ременная или седельная накладка с изображением дракона. Здесь же найдены три то-
варные пломбы: одна – западноевропейская, использовавшаяся для опломбирования тканей, 
производившихся в г. Турне, и две русские, на одной из которых помещена двусторонняя над-
пись: СЕ ПЕЧАТЬ КНЯ/ЗЯВЕ/ЛИКО/ГО. Высоким качеством художественного исполнения 
выделяется кожаный кошелек с тисненым растительным орнаментом. Среди находок, отража-
ющих престижный стиль жизни, представлены также фрагменты кашинных сосудов с черной 
и синей росписью из нижневолжских центров Золотой Орды и поливной керамики из Юго-
Восточного Крыма. 

В этом же слое собраны и разнообразные бытовые и хозяйственные предметы и орудия 
труда, обычные для городских усадеб: ножи, обоймица и оковки от ножен, шило, иглы и свер-
ло, оселок, обломки жернова, деревянное трепало для льна, ключи типа Г и замки типов В, Д 
и Ж по Б. А. Колчину, сундучные накладки и петли, деревянная ложка. Хронологическая пози-
ция этого яруса определяется в рамках второй половины XIV в. (1360–1390-е гг.) исходя из 
его положения между сооружениями 5-го яруса с дендродатами 1346 и 1352 гг. и 2-го яруса 
с монетами Василия Дмитриевича [Панченко, Макаров, Карпухин, Коваль, с. 73–74, 76–77]. 
Значительная часть артефактов из культурного слоя четвертого яруса (121 ед.) оплавлена или 
повреждена огнем. Весьма вероятно, что зафиксированный на этом уровне углистый слой свя-
зан с большим пожаром 1365 г., когда «…погоре посад весь Кремль и Заречье… никто же успе 
имения своего вымыкати, но все огонь поясть»2. Крест был найден в слое темно-коричневой 
супеси с включениями песка и щепы в северной части раскопа (кв. 12), на участке, не занятом 
какими-либо сооружениями, за пределами основной зоны концентрации находок.

Энколпионы с рельефными изображениями с прямыми или немного расширяющими-
ся ветвями составляют сравнительно небольшую группу в христианской мелкой пластике 
XIV–XVI вв. Три таких энколпиона (два целых и створка) изданы в каталоге собрания Б. И. 
и В. Н. Ханенко [Древности русские, табл. X, № 122; табл. XI, № 131/132, 134], один (створка) 
находится в собрании Музеев Московского Кремля [Моршакова, 2013, с. 158–160], шесть – 
в собрании ГИМ [Асташова, Петрова, Сарачева, с. 282–285, № 258, 261, 262, 263; Госката-
лог, № 27393200, 3247795]. Створка подобного энколпиона происходит из раскопок селища 

2  ПСРЛ. М., 1949. Т. 25. С. 183.
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Рождествено в Одинцовском районе Московской области [Шполянская, с. 270–271, рис. 3: 
3], еще одна створка – из раскопок селища Екатериновка в бассейне р. Цны в Тамбовской об-
ласти [Андреев, с. 222–223, рис. 11: 2]. Эти предметы заметно различаются между собой по 
качеству исполнения, стилистическим особенностям и возможностям их датирования. Дати-
ровка энколпионов из старых музейных собраний установлена по стилистическим и морфоло-
гическим признакам, часть из них атрибутирована как поздние отливки c крестов-мощевиков 
XVI в. [Асташова, Петрова, Сарачева, № 262, 263]; Госкаталог, № 3247795. Е. А. Моршакова 
полагает, что форма энколпиона с прямыми или немного расширяющимися ветвями восходит 
к византийским и древнерусским прототипам X–XI вв., воспроизводившимся позднее в разп-
личные периоды [Моршакова, 2013, с. 100–107, 174–176]. Стоит отметить присутствие в со-
брании Музеев Московского Кремля серебряного креста-мощевика такой же формы с близ-
ким по композиции изображением Распятия, выполненным в технике черни. Этот крест по-
ступил в Музеи Кремля из Благовещенского собора [Моршакова, 2009, с. 306–308, рис. 2–3; 
Моршакова, 2013, с. 173–176, № 36]. Наиболее близкие аналогии энколпиону из Тайницкого 
сада – крест из Волынской губернии из собрания Б. И. и В. Н. Ханенко (№ 122) и три креста 
из собрания ГИМ: № 263 [Асташова, Петрова, Сарачева], Госкаталог, № 27393200, 3247795 
(Рис. 5). Их объединяет общая форма ветвей со слегка расширяющимися концами, компози-
ция, в которой изображение распятого Спасителя занимает почти всю поверхность створки 
и обрамляется широкой рамкой, а изображения предстоящих отсутствуют, трактовка фигуры 
Христа с небольшим изгибом торса и склоненной вправо головой. Характерно, что во всех этих 
крестах (кроме экземпляра из Волынской губернии) створка с Распятием является оборотной 
(имеет по две петли сверху и снизу).

Помимо креста из Тайницкого сада лишь два энколпиона этой группы найдены при ар-
хеологических работах. Часть створки энколпиона с прямыми концами обнаружена на погосте 
Рождествено в Одинцовском районе Московской области в составе комплекса христианских 
предметов, включавшего две иконки-складня и 98 наперсных крестов и энколпионов [Шпо-
лянская]. Авторы раскопок по монетным находкам определили основной период функцио-
нирования поселения Рождествено и связанного с ним некрополя как XV – середина XVI в. 
[Богомолов и др., с. 281–285]. Комплекс христианских предметов содержит кресты, по типо-
логическим признакам датируемые XIV–XVI вв. [Шполянская]. Створка второго энколпиона 
происходит из раскопок селища Екатериновка на юго-восточном пограничье Рязанской зем-
ли. Время жизни этого поселения по вещевым и нумизматическим находкам определено как 
вторая половина XIII – XIV в. [Андреев]. Оба этих энколпиона представляют собой грубые 
отливки, заметно уступающие по уровню своего технического и художественного исполнения 
энколпиону из Тайницкого сада.

Оценивая место крестов с прямыми или немного расширяющимися к концам ветвями 
в христианской металлопластике позднего Средневековья и раннего Нового времени, следует 
отметить отсутствие экземпляров этой формы (за исключением креста из Рождествено) в ком-
плексах энколпионов и наперсных крестов XV–XVI вв. из погостов Московской земли, где эти 
категории предметов представлены большими сериями. В составе этих материалов, связанных 
с некрополями или сельскими храмами, преобладают кресты с широкими округлыми ветвя-
ми с изображениями святых в медальонах, сменившие ранее бытовавшие типы энколпионов 
и получившие в XV в. массовое распространение [Алексеев; Чернов; Шполянская]. С такими 
крестами-складнями энколпион из Тайницкого сада сближает конструкция с мелкими вну-
тренними полостями на створках, не оставлявшая достаточного пространства для вложения 
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объемных реликвий. Она обычна для крестов-складней XV–XVI вв. в отличие от более глубо -
ких полостей (4–6 мм) экземпляров домонгольского времени.

Энколпионы с прямыми ветвями, несущие крупное изображение Распятия, остались 
редким типом, не получившим широкого распространения при обновлении общего облика 
и иконографии христианской металлопластики в XIV–XV вв. Находка из Тайницкого сада поп-
казывает, что этот тип энколпионов бытовал и в Московском Кремле в кругу жителей аристо-
кратических усадеб.

Владельческая принадлежность усадьбы, на которой найден энколпион, определяется 
с учетом кремлевской топонимики и знаменитой находки медного кувшина с пергаменными 
грамотами, сделанной в 1843 г. Здесь, вблизи Тимофеевской (Константино-Еленинской) баш-
ни, на месте находки документов, включавших, среди прочих, тарханную грамоту князя Дми-
трия Ивановича новоторжцу Микуле, написанную неким Тимофеем Васильевичем [Кучкин, 
1995, с. 26], еще задолго до раскопок 2020 г. был локализован двор московского окольничего 
Тимофея Васильевича Вельяминова [Забелин, с. 616–617; Кучкин, 1995, с. 26; Кучкин, 1997, 
с. 18–20; Панова, 2013, с. 152–153]. Основываясь на плане 1843 г., документирующем место 
находки медного кувшина с грамотами [Панова, 2016, с. 96, рис. 2], можно полагать, что иссле-
дованный в 2020 г. участок удален от этой точки не более чем на 10 м. Свидетельства письмен-
ных источников о Тимофее Васильевиче как о лице высокого статуса на княжеской службе от-
носятся к периоду от конца 1371 – начала 1372 г. (этим временем В. А. Кучкин датирует состав-
ление жалованной грамоты новоторжцу Микуле) до 1389 г., когда Тимофей был одним из 10 
послухов при составлении духовной грамоты Дмитрия Ивановича [Кучкин, 1995]. Датировка 
культурного слоя 4-го яруса в раскопе 2020 г. в Тайницком саду соответствует этому времени. 

Тимофей Васильевич Вельяминов известен как военачальник, занимавший высшие ко-
мандные должности в московском войске. В битве на Воже он командовал полком левой руки3. 
В летописном рассказе о Донском побоище он упомянут в качестве одного из воевод («вели-
кого воеводы»), который привел на Оку к Коломне оставшуюся в Москве часть войска и был 
оставлен у Лопасни, чтобы обеспечить беспрепятственный проход к Дону через Рязанскую 
землю ратных людей, не успевших к месту сбора у Коломны4. Состав вещевой коллекции из 
культурного слоя 4-го яруса на усадьбе, часть которой вскрыта раскопками в Тайницком саду, 
полностью соответствует военным занятиям и высокому воинскому статусу: пластины от шле-
мов и наборы пластин от доспеха – редкие предметы в древнерусских городах, позолоченная 
ременная накладка с изображением дракона является уникальной находкой. Можно полагать, 
что владелец (или владельцы) этих предметов входили в ближайшее окружение Тимофея Васи-
льевича или были членами его семьи. С этим кругом людей связан и энколпион из  Тайницкого 
сада.

Недорогой материал и простота художественного исполнения креста-складня, на пер-
вый взгляд, противоречат предположению о связи его с московской знатью, в обиходе которой 
с большей вероятностью должны были находиться предметы из драгоценных металлов и кам-
ня, подобные крестам, попавшим в музеи из церковных ризниц, в частности серебряному кре-
сту из кремлевского Благовещенского собора [Моршакова, 2013, с. 173–176]. Тем не менее 
нельзя исключить, что часть бронзовых энколпионов, изготовлявшихся путем отливки, находи-
лась в обиходе знати: ценность святыни определялась ее происхождением и сакральной исто-
рией не в меньшей степени, чем материалом и художественным качеством. С другой стороны, 
среди обитателей усадеб, принадлежавших Тимофею Вельяминову, могли быть лица разного 

3  ПСРЛ. Т. 25. С. 199.
4  Там же. С. 202.
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социального статуса и разных занятий. Уместно напомнить, что в семье Тимофея Васильевича 
воспитывался, а впоследствии был казначеем будущий основатель Кирилло-Белозерского мо-
настыря, носивший в миру имя Косма [Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Бело-
зерские, с. 56]. Так или иначе, место находки свидетельствует о бытовании энколпиона этого 
редкого типа, появившегося во второй половине XIV в., в Московском Кремле среди жителей 
усадеб, принадлежавших окольничему великого князя, в кругу лиц, непосредственно причаст-
ных к важнейшим военным и политическим событиям времени княжения Дмитрия Ивановича.

Рис. 1. Кресты-тельники из раскопок 2020 г. в Тайницком саду  
Московского Кремля. 1–4 – бронза. Фото Н. Замираловой

Рис. 2. Крест-энколпион из Тайницкого сада Московского Кремля. Фото Н. Д. Угулавы.
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Рис. 3. Крест-энколпион из Тайницкого сада Московского Кремля. Рис. А. С. Дементьевой.

Рис. 4. Макрофото  деталей энколпиона. Фото И. Е. Зайцевой. 1 – литейный шов на торце створки;  
2–4 – детали изображения на оборотной створке; 5 – трещина на лицевой створке; 

6 – участок с золотистой поверхностью («покрытие»).
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RELIQUARY CROSS FROM THE TAYNITSKY GARDEN OF THE MOSCOW KREMLIN

The article publishes a rare bronze reliquary cross from the recent excavations of the Institute of Archaeology of the 
Russian Academy of Sciences in the Moscow Kremlin Tainitsky Garden. The value of the reliquary cross is determined, 
among other things, by the fact that it comes from stratified cultural deposits of the second half of the 14th century, the 
dating of which is based on dendrodates and coin finds. It is part of the clothing complex of the city estate, which includes 
numerous items of weapons and household goods of the social elite. Taking into account the Kremlin toponymy and 
made in 1843 famous discovery of a copper jug with parchment letters, one of which was a document written by Timofey 
Vasilyevich Velyaminov, the connection of the reliquary cross with the estates of Timofey, the okolnichy of Grand Duke 
Dmitry Ivanovich, is substantiated.
Keywords: archeology, Moscow Kremlin, reliquary cross, 14th century


