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Припоминается близкая по времени «Повесть о мощах недоведомых» 
священника Иакова, автор которой входил в состав посольства в Крым 
Бориса Дворянинова и Андрея Непейцына в 1634—1635 гг., о чем он 
сообщает в начале своего сочинения. Однако среди отписок Б. Дворяни
нова и А. Непейцына М. А. Оболенский, опубликовавший «Повесть» 
по одному списку, не нашел рассказа о христианских святынях в Крыму,21 

который, возникнув на основе впечатлений участника посольства, по-ви
димому, не вошел в его деловую часть и с самого начала был только ли
тературным сочинением, по меткому определению Н. С. Демковой, пере
ходного типа повествования между «посольской сказкой» о новых землях 
и «чудом» от мощей.22 

О царьградских богородичных чудотворных иконах сообщали многие 
русские средневековые путешественники, среди них Стефан Новгородец,23 

автор анонимного Сказания о Царьграде,24 дьяк Александр25 и другие. 
Паломники, посещавшие Константинополь после его завоевания турками, 
обращали внимание на судьбу многих христианских святынь бывшей ви
зантийской столицы. Среди легендарных известий подобного типа при
мечателен рассказ, записанный значительно позднее за гречанином — 
киевским жителем Яном Павловым и помещенный в одном из донесений 
(от 17 мая 1674 г.) киевского воеводы кн. Ю. П. Трубецкого царю Алек
сею Михайловичу. В этом рассказе речь идет не об иконе; здесь сооб
щается: «Да он же Ян, будучи в Царьгороде, слышал от турков, что 
в салтанских палатах, где в то время провославия бывала церковь, 
а ныне полата, и в той полате . . . объявился стар человек, сидит во све-
тителских одеждах, в креслах, в руках держит посох, а перед ним горит 
в ломпаде свеча; и турки де видя то, писали к салтану, и салтан де велел 
ево ис той полаты кинуть на море, и турки де по ево веленью, таго чело
века кинули в море, и после де того тот человек объявился опять в тех же 
полатах, сидит в креслах, в тех же святительских одеждах, свеча пред 
ним горит по-прежнему; и турки де к салтану и о том писали, и салтан 
де велел ту полату заделать, чтоб нихто в нее не ходил».26 Здесь, как 
и в Отписке Степана Тарбеева, показана тщетность усилий турецкого 
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Нельзя не припомнить здесь, как мотив невредимости проявлялся в русских 
сказках. Так, в сказке «Петух и жорновки» (Народные русские сказки А. Н. Афа-


