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1512 года, приведя указанное место перевода „Истории", прибавляет 
глоссу: „сиречь вершие дубное". Последнее соответствует греческому 
άκρόδρυα (верхние побеги дубов). По воззрению некоторых христианских 
писа-телей, Иоанн не мог питаться в пустыне саранчой (ακρίδες —«пру-
жие» по старославянскому переводу), как об этом сказано в евангелиях 
(Матвея, 3, 4; Марка, 1, 6 ) ; согласно их представлениям, это нечистые 
животные, которыми человеку, тем более такому постнику, не подобает 
питаться. Поэтому ακρίδες истолковывались как άκρόδρυα . . . С этими воз
зрениями, несомненно, связано и упоминание переводчиком о „щепках дре-
вянных", т. е. молодых древесных побегах, как пище Крестителя».21 Как 
видно, объяснение этого места хотя и имеет большое значение для раз
решения вопроса о первоначальной редакции текста «Истории Иудейской 
войны», в частности о использовании славянским переводчиком прото-
текста, остается все-таки нерешенным, по крайней мере по мнению изда
теля. 

В сущности, загадка этого места очень давно исчерпывающе и пра
вильно разгадана в одном интересном и важном исследовании бельгий
ского византолога Анри Грегуара.22 Изучая вопрос о пище, которую 
употреблял Иоанн Предтеча, автор приводит одно сообщение ранневизан-
тийского писателя Исидора Пелусийского; 23 согласно последнему, загадоч
ные ακρίδες, которыми питался отшельник, не животные, а άκρεμόνες βοτάνων 
•ή φυτών, т. е. «des extremites d'herbes ou de plantes». На основе 
богатого материала Грегуар доказывает, что, в то время как словом 
ακρεμόνες обозначали приблизительно то, что по-русски называется 
«побеги» («extremites, sommites de plantes ou d'herbes»), иными словами — 
концы, отростки растений и трав, слово άκρόδρυα означало все плоды 
с твердой скорлупой (например, орехи грецкие, орехи лесные, миндаль 
и т. д.) и вообще плоды диких деревьев и растений; здесь имеются 
интересные параллели не только в греческом языке, но и в некоторых дру
гих европейских языках (например, немецкое Johannisbrotfrüchte, Johannis
beeren— «смородина» и др.). К вполне убедительным указаниям источни
ков, приведенным бельгийским ученым, столь ли необходимо прибавлять 
другие.24 Слово άκρόδρυα, впрочем, восходит к классической древности, и 
неудивительно, что в византийскую эпоху его точное значение было за
быто или затуманено, а поэтому его начали объяснять «этимологически», 
т. е. механически разлагать на составные элементы. Аналогичный случай 
произошел, например, с поздневизантийским писателем Никифором Кали-
стом Ксантопулом (около 1256—около 1317), который сообщает об 
Иоанне Крестителе, будто тот питался άκροις δρυών,25

 Τ. е. слово истол
ковано как άκρα δρυών «верхушки, концы деревьев». Если большой визан
тийский писатель, каким был Никифор Калист Ксантопул, мог дать 
подобное объяснение, то тем более допустимо это для славянского писа
теля, знавшего преимущественно византийский язык, а не классический 
древнегреческий. Правильное объяснение спорного термина άκρόδρυα про
фессор Грегуар с полным основанием противопоставляет толкованию 
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