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Даниилом еще в начале X I I в., до завоевания острова крестоносцами. 
В его описании сообщается: «Кипр же остров велик вельми, и множество 
в нем людей, и обилен же есть всем добрым».6 Подробно освещены Дани
илом вопросы церковной организации (24 епископа, одна митрополия), 
названы почитавшиеся на острове христианские «святыни» (крест, 
мощи «святых» Епифания, Варнавы, Зинона, Трифилия, Филигриоса) . 
Особо рассказывается о ладане и темьяне, как они растут («суть бо 
по горам ту древца мала много ниска, с травою ладна» 7 ) , когда их соби
рают. 

К началу X V в. относится «Хожение» иеродиакона Троице-Сергиева 
монастыря Зосимы. Н а обратном пути из Иерусалима он также посетил 
остров Кипр. Его описание, отчасти повторяющее сведения Даниила, от
мечено подробностями, соответствующими времени владычества на острове 
французской династии Лузиньянов : « . . . г р а д великий столныи Левкусия, 
тут седит рига фряжский, сииречь князь, обладает всем островом тем»; 
« . . . в о всех же церквах греческих (в некоторых списках «фряжских»,—■ 
О. Б.) со арганы поют на велики празники».8 Зосима сообщает, что «пре-
бых в сем острове во граде Лезкусии полтора месяца».9 Он приводит 
перечень городов Кипра: Левкусия, Киринея, Сирурии, Лемощь, Епафа, 
Китея . К числу «святынь» острова он относит крест, св. Маманта и 
Л а з а р я . 

Совсем краткие сведения о Кипре приведены московским купцом Т р и 
фоном Коробейниковым, путешествие которого относится к концу 
X V I в.: «От острова Родоса широким Белым морем итти до острова 
Кипра, день ходу, где родится масличное дерево, и где делают масло, здесь 
пристанище большим кораблям, отсюда ходят к Иерусалиму двумя доро
гами, один путь Белым морем, а другой сухим путем на Дамаск город».10 

К X V I I в. относятся многочисленные списки иностранных городов 
с указанием их расстояния от Москвы. Обычно в них сообщается: 
«Кипрский остров в Белом море под владением турков отстоит от Москвы 
3300».11 

Наиболее фундаментальное описание острова Кипра, его городов и 
селений, монастырей и храмов оставил русский путешественник более 
позднего времени (первой половины X V I I I в . ) — В . Г. Барский.1 2 

Сведения русских путешественников об острове Кипре, восходящие 
к давним временам, почти не учтены в иностранной историографии.13 

Особую область русских источников об острове Кипре составляют 
документы Посольского приказа X V I — X V I I вв. и литературные произ
ведения того же времени, созданные в посольских кругах. К числу первых 
относится, в частности, статейный список путешествия русского посла 
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