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и св. Савва».79 В Салониках сербский просветитель переписал те «книги 
законные», которые нашел уже готовыми, вероятно, в русском переводе 

80 
и выполненном русскими монахами, но не исключено, что некоторые 
из этих книг были предоставлены ему в болгарском переводе. В'основе 
Хиландарского типика, связанного с именем архиепископа Саввы, лежит, 
как установлено, греческий типик известного цареградского монастыря 
Богородицы Евергетицы.81 Весьма вероятно, что архиепископ Савва и 
в этом случае использовал уже готовый среднеболгарский82 или русский 
перевод, выполненный русскими писателями в Царьграде или на 
Афоне.83 Далее Доментиан рассказывает, что архиепископ Савва, возвра-
тясь в сербские земли, роздал всем своим епископам по одному списку 
упомянутых текстов законных («И предавь имь комуждо книгы за
конные»).84 

Насколько сложны были пути славянско-византийского общения и об
щения между славянами в области культуры, можно судить, между 
прочим, по тому, что тексты законные, переписанные архиепископом 
Саввой, позднее перешли в Болгарию, а около 1269—1270 г., во время 
правления болгарского царя Константина Асеня (1259—1277), деспот 
Яков Святослав послал митрополиту Кириллу один список Номоканона 
(Кормчей),85 и эта книга в 1274 г. на церковном соборе во Владимире 
была объявлена общеобязательным законником в русских землях. Архи
епископ Савва, будучи в Салониках 86 во второй раз, снова, по-видимому, 
занимался литературной работой. Особенный интерес представляет 
сообщение, что во время своего пребывания около 1219 г. он призвал 
к себе, по словам Доментиана, много искусных живописцев и поручил 
им написать две большие иконы Христа и Богородицы, чтобы подарить 
их монастырю.87 Город Салоники был, следовательно, центром византий-
ско-славянского общения и в области искусства. Преувеличивая значе
ние Салоник как центра культурного, в частности художественного, 
влияния на южных славян, а более узко — на македонские земли, и, 
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