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шал: «Всякия вещи {вар. дела) видех конць» (Амфилохий II, стр. 372). 
В Изборник 1076 г. под именем Исихия включено изречение: «Вьсякого 
дела коньць пред началъм распытай» (стр. 275), хотя тут же смысл из
речения ограничен его религиозным истолкованием: «Дьнь и ношть 
к коньчьнуму же дьни възираи выну». Это заключение в отдельных спи
сках изречений Исихия опускается. В Пчеле от имени Фаворина приво
дится вариант афоризма Исихия: «Достойно нам конець вещи преже 
смотривше и тако начатье их творити» (стр. 25), поэтому Прокопий ри-
торь заключает: «Мужьскому добродеянию знаменье бываеть не почи-
нанье дел, но скончание» (стр. 15). 

В народных пословицах отражены обе темы афоризмов, т. е. начиная 
дело, думать о конце и каждое дело завершать. «Начало благо — конец 
потребен» (Симони, стр. 124; Петр., стр. 31; Даль, стр. 499); «Не жди 
начала — жди конца» (Симони, стр. 127); «Не смотри начала — смотри 
конца» (Петр., стр. 32; Даль, стр. 496); «Конец дело покажет и блажит», 
«Умно делать — смотреть на конец» (Паус, стр. 40, 45); «Конец венчает 
дело», «Не смотри начала — жди конца» (Татищев, стр. 54, 58; Даль, 
стр. 498). Несколько вариантов приводит Даль: «Плохое начало, что 
не видать конца», «Не дорого начало — а похвален конец», «Умел на
чать — умей и кончать», «Добрый конец всему делу венец», «Каково 
начало, таков и конец», «Доброе начало не без конца» (стр. 495, 496, 
498, 499). 

Довольствоваться малым и не гнаться за большим учит Повесть 
об Акире премудром: «Уне есть един врабьи, иже в руце держиши, негли 
тысяща птичя, летяща по аеру», «Ближнее овчя уне есть негли далнеи 
вол», «Уне есть коноплян порт, иже имееши, негли брачинен, его же 
не имееши» (стр. 67). В редакции X I I I в. «Моления» Даниила Заточ
ника читаем вариант первого афоризма Повести об Акире: «Лучше бы 
ми воробей испечен приимати от руки твоей, нежели боранье плечо от го
сударей злых» («Слово» Даниила Заточника, стр. 61). В переделке этой 
редакции по спискам X V I и X V I I вв. иной вариант: «Луче един воро
бышек в своих руках, нежели лебедь ис чюжих рук» (стр. 105). Сходно 
изречение в русской редакции Пчелы: «Сыну, лучеши есть у себя видети 
во своей руце жаворонок держати, нежели а й в чюжои и жеравль ви
дети» (Пчела Роз., стр. 65). 

В старинных записях соответствующая пословица не сохранилась; 
у Даля же находим: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки», 
«Синица в руках лучше соловья в лесу {вар. Не сули бычка, а отдай 
чашку молочка)» (Даль, стр. 651). 
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Праздность и лень безусловно осуждаются учительной литературой, 
как и народными пословицами. Группа поучений-«слов» «о ленивых и сон
ливых» подробно изображает последствия лени; одно из поучений заклю
чает рассказ таким предупреждением: «Леность бо всем злым делом мати 
есть: аще бо что и доброты имаши, то леность погубляет, а инех добро
детелей не даст совокупити; аще бо и богат будеши, а ленив, то оску-
дееши». «Поучение ленивым иже не делают», приписываемое Василию 
Кесарийскому, подкрепляет ссылкой на Апостол осуждение лени: «Лени
вый же да по Апостолу не яст».40 Оба эти вывода о лени в несколько 
ином изложении стали знакомы русскому читателю по Изборнику 1076 г., 

Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, вып. 3, стр 92. 


