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зад один из первых заслуженных исследователей4 древнерусского текста 
передал его по-немецки следующим образом: «Rein bin ich, als welchen 
mich eingeführt hat Gottes Geist, und mich nährend von Rohi und Wurzeln 
und Holzspänen». Далее автор5 вновь утверждает, что Иоанн Креститель 
питался Holzspäne; этим словом он буквально передает древнерусское 
«древяные щеполъкы». Смысл текста, по-видимму, смутил внимательного 
исследователя, и он предусмотрительно ставит вопрос — не допустил ли 
переводчик в данном случае какой-нибудь ошибки.6 Не осмеливаясь окон
чательно решить, точен ли перевод или здесь имеется какая-то ошибка, 
А. Берендс тем не менее подчеркивает, что в этом месте славянского пе
ревода содержится сообщение, противоречащее всем другим сведениям от
носительно жизни Иоанна Предтечи.7 Такое объяснение текста повторено 
и в немецком переводе первых четырех книг «Истории Иудейской войны».8 

Во французском переводе П. Паскаля, приложенном к изданию В. М. Ист-
рина,9 слова «щепкы древяныя» дословно переведены: «copeaux de bois». 
На это место в тексте древнерусского перевода обратил внимание автор 
замечательного исследования о сочинениях Иосифа Флавия Р. Эйслер,10 

который стремился истолковать чтение перевода в пользу своей теории 
о первоначальных редакциях «Истории Иудейской войны». Заслуга Эй-
слера состоит в том, что он пытался восстановить возможный греческий 
протограф или по крайней мере найти греческий текст, соответствующий 
этому месту перевода, и таким образом понять точный смысл спорного 
отрывка в древнерусском переводе. Так, толкуя соответствующее место 
в одном старом румынском переводе,11 автор дает к румынскому тексту 
mugur de copaci греческое соответствие — άχρόδρυα и добавляет, что в рус
ском переводе ему соответствует «hölzernen Spänen».12 Объясняя далее это 
место в немецком переводе Берендса-Граса — «Baumknospen» — Эйслер 13 

высказывает сомнение в точности такого прочтения, так как это кажется 
ему фактически невозможным. Упомянутый ученый в то же время ясно 
подчеркивает, что буквальное объяснение текста древнерусского перевода, 
будто Иоанн Предтеча питался «щепкы древяны» или по-немецки 
«Holzspäne», представляется ему «чем-то очевидно фактически невозмож
ным» («eine offenkundige sachliche Unmöglichkeit»).14 Сопоставляя это сооб-
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