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стоянием древнерусской литературы в содержании перевода сочинения 
Иосифа Флавия под названием «О полонении Иерусалима». 

И. И. Срезневский, Е. В. Барсов и, наконец, В. М. Истрин установили, 
что древнерусский перевод «Иудейской войны» Иосифа не соответствует 
в полном объеме греческому оригиналу и, по словам Истрина, производит 
впечатление, «как будто переводчик, прочитав две-три страницы греческого 
текста, в кратком виде, своими словами, изложил прочитанное».6 Однако 
древнерусский перевод описания Галилеи почти буквально передает гре
ческий текст оригинала. «.. . толиком языком, окрест. . . обишедшем, ни 
в едино время ослабиша противу брани, но всем биющемся с ними против-
ляхуся. Учат бо ся из младства ратному обычаю и умножишася зело. 
И ни страх обдержит муж тех, ни земля оскудеет людий, понеже есть вся 
тучна и благозелна и всеми садми доброплодными насажена, и обилие ея 
может побудити на страдание и нестрадолюбце. Устроена же есть вся зем
цем, и несть места ей праздна. Но и гради части и села, яко звезды, и 
люди бес числа, яко в меншем селе быти пятнадцати тысящ. И болшаа 
часть ея насажена масличиа и вина и финик. Напаяють же ся струя зимная, 
с гор текуще. Аще же и ты иссухають слонцем жатвеным, то и от исток 
присносущ посливають».7 

Древнерусский перевод немногим отличается от греческого оригинала. 
Во-первых, в нем число сел в Галилее сравнивается с количеством звезд, 
чего нет в известном нам греческом тексте «Иудейской войны». Но весьма 
возможно, что это сравнение могло быть в каком-либо средневековом 
списке этого произведения, поскольку, как указывает Истрин, греческий 
оригинал, бывший в руках древнерусского переводчика, «представлял су
щественное отличие от дошедших до нас списков».8 Во-вторых, в переводе 
солнцу придается эпитет «жатвенное». В греческом тексте ска
зано, что источники oELpEco cp&ivoisv, дословно: «исчезают от палящего», ра
зумеется, солнца. Можно полагать, что эпитет солнца «жатвенное» возник 
на русской почве, так как в климатологических представлениях русского 
человека время жатвы совпадает с периодом наиболее высокого стояния 
солнца, т. е. наибольшей жары. У жителя субтропической страны, какова 
Галилея, не может быть такого представления, потому что там посевы 
созревают раньше этого. Затем греческий текст: <«; wo TTJ; euTtexsias тгро-
xaikeozobxi ш\ TOV урю-са p ; ; BXAOTTOVOV, В дословном переводе: «так что 
вследствие легкости поощряется и труженик, вялый в отношении 
земли», — передан в древнерусском переводе словами, могущими дать со
временному читателю иное направление мысли, чем то, о чем говорит 
Иосиф Флавий: «И обилие ея может побудити на страдание и нестрадо
любце». В древнерусском языке слова «страдати» и «страдолюбец» 
являются синонимами слов: «трудиться» и «трудолюбец».9 Следовательно, 
приведенный текст говорит о сельской страде, согласно с прямым смыслом 
греческого подлинника, о материальной заинтересованности человека 
в земледелии, а не о каком-либо общественном подвижничестве.10 
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