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<В нынешние веки хотя нет толь великого употребления украшенного слова, а особливо в 
судебных делах, каково было у древних греков и римлян, однако в предложении божия слова, 
в исправлении нравов человеческих, в описании славных дел великих героев и во многих 
политических поведениях коль оное полезно, ясно показывает состояние тех народов, в 
которых словесные науки процветают.> (7, 91) 

Душевные дарования, а особливо <ум, память> остроумие и память <рассуждение, которое> 
к получению сего искусства толь необходимо нужны, как добрая земля к посеянию чистого 
семени, ибо как семя на неплодной земли, так и учение в худой голове тщетно есть и 
бесполезно. (7, 93) 

Телесные дарования, громкий и приятный голос, долгий дух и крепкая грудь в красноречии, а 
особливо в произношении <общенародного> слова упражняющимся очень надобны; также 
дородство и осанковатый <сановитый> вид приличны, ежели слово пред народом говорить 
должно. (7, 93) 

Они должны быть, первое, кратки, чтобы не отяготить памяти многим изусть учением, а 
особливо тем, чему легче можно с примеров научиться, нежели по правилам; второе, 
порядочны, для того чтобы они были вразумительны и тем к научению способственны; 
третие, удовольствованы примерами, которые бы показывали самую оных силу для 
яснейшего их понятия и для способнейшего своих примеров против оных сочинений. (7, 93) 

Сие прежде началось у греков, а потом уже в Риме возвысилось на самый высочайший 
степень. (7, 96) 

Того ради надлежит, чтобы учащиеся красноречию старались сим образом разум свой 
острить чрез беспрестанное упражнение в сочинении и произношении слов, а не полагаться 
на одне правила и чтение авторов, ежели при всяком случае и о всякой материи готовы быть 
желают к предложению слова. (7, 96) 

Но хотя проза от поэмы для отменного сложения разнится, а потому и в штиле должна быть 
отлична, однако в рассуждении общества материи весьма с оною сходствует, ибо об одной 
вещи можно писать прозою и стихами. (7, 97) 

Такое подобие видим Невы с Двиною, Днепром, Волгою и другими в моря протекающими 
великими водами и оное называем однем словом — река, которая есть род, а Нева, Двина, 
Днепр, Волга, Висла и прочие суть виды оного. (7, 102) 

<Такое подобие есть милости с любовию, кротостию, благочестием и другими добрыми 
делами, и оное общим именем называется — добродетель, которое есть род, а милость, 
любовь, кротость и прочие суть виды.> (7, 102) 

Целое есть то, что соединено из других вещей, а части называются оные вещи, которые то 
составляют, например, город есть целое, а стены, башни, домы, улицы и прочая суть его 
части. (7, 102) 

Перемену производящее называется действующим, а то, в чем перемена производится, 
страждущим. (7, 104) 

Например: сильный ветр море волнует — сильный ветр есть действующее, а море есть 
страждущее. (7, 104) 

С действием и страданием совокуплены бывают инструменты, вспоможения, воспящения, 
удобность или неудобность, возможность или невозможность, пристойность или 



непристойность, польза или вред, угодность или неугодность, честность или гнусность, также 
действие имеет иногда свое воспоследование и удачу, а иногда уничтожение свое и неудачу. 
(7, 105) 

Сюда принадлежит <вещи, в которых другие включаются> содержащее и содержимое, 
например: город есть содержащее, а люди, в нем живущие, — содержимое. (7, 105) 

Содержимое может иногда быть купно и содержащее, так: река в рассуждении животных и 
судов, в ней плавающих, есть содержащее, а в рассуждении берегов есть содержимое. (7, 105) 

Предыдущее есть что пред вещию необходимо бывает, последующее — что оной последует, 
так: весна предходит лету, которому осень последует; и потому весна есть в рассуждении 
лета предыдущее, а осень — последующее; так: младенчество и старость суть мужеского 
возраста предыдущее и последующее. (7, 106) 

Несходственные вещи бывают, когда вместо одной противной вещи полагается то, что от ней 
происходит, например: любить и обидеть (вместо ненавидеть), не бояться неприятеля и от 
него бегать (вместо бояться), ибо обида от ненависти, а бегство от боязни происходит. 
(7, 107) 

Пример второго: Фридерик-цесарь несчастливее был в реке Цидне, нежели Александр 
Великий, ибо сей, умывшись в ней, только разболелся, а оный живота лишился. (7, 108) 

Отсюду видно, что чрез силу совображения из одной простой идеи расплодиться могут 
многие, а чем оных больше, тем и в сочинении слова больше будет изобилия. (7, 109) 

А ежели сложенная идея состоит из многих простых, тогда нередко сопрягаются иные из них 
союзами и предлогами, наприклад: богатство и честь суть побуждения к трудам. (7, 116) 

Таким образом, сложенные идеи по-логически называются рассуждениями, <по-риторически 
— предложениями> а когда словесно или письменно сообщаются, тогда их предложениями 
называют. (7, 117) 

Оное значит вещь, о которой рассуждаем, <к которой и прилагается рассуждение> а сие 
показывает самое то, что рассуждаем о подлежащем. <о субъекте> (7, 117) 

Так, в рассуждениях надежда есть ободрение и богатство и честь суть побуждения к трудам, 
надежда и богатство и честь суть подлежащие, <<предикаты> субъекты> а ободрение и 
побуждение к трудам суть сказуемые. <приписуемое <предикаты>> (7, 117) 

В сем одночленном периоде многим подлежащим, которые распространены прилагательными 
именами и идеями, <предложениями> чрез возносительные части слова <местоимения> к 
оным присовокупленными, приписано одно сказуемое, а в следующем двучленном первый 
член много больше второго: Как лютый мраз весна прогнавши Замерзлым жизнь дает водам, 
Туманы, бури, снег поправши, Являет ясны дни странам, Вселенну паки воскрешает, Натуру 
нам возобновляет, Поля цветами красит вновь, — Так ныне милость и любовь И светлый 
дщери взор Петровой Нас жизнью оживляет новой. (7, 123) 

Таким образом, периоды возрастают иногда очень велики, а иногда < и некогда > имеют они 
больше четырех членов. (7, 124) 

Бил, однако мало показалось! жег, и того недовольно! терзал, но сие довольно, говорил он, 
гневному Филиппу, а не гневному Зевесу. (7, 125) 

А когда их довольно изобретено, то уже союзы сами собою найдутся. (7, 125) 

Также и при сопряжении простых идей не должно себя излишно принуждать, чтобы они 



токмо по предложенным (§ 27) (ради одного почти примеру) правилам сопряжены были, но, 
последуя здравому рассуждению (которое одно только в сем случае действительно), 
надлежит стараться, чтобы из соединения оных происходили натуральные и с разумом 
согласные мысли, <предложения> а не принужденные или ложные и вздорные. (7, 126) 

Минервиным губам еще никто сладкоречия не приписывал, а королькам и подавну, и притом 
очень сомнительно, чтобы та госпожа позволила живописцам с <своих губ> себя модель 
снимать. (7, 126) 

Не знаю, для чего волосы глазам, а не глаза волосам присягу дают. (7, 126) 

Может быть, что глаза от природы черны были, а волосы подчернены, что автор несколько 
намекает словом оделись. (7, 126) 

Однако увеличительное распространение разнится от возвышения слова, ибо сие возносит, а 
оное наполняет; сие придает силы, а оное изобилия; сие устремляет, а оное разливает; 
возвышение больше от украшения, а увеличительное распространение от изобретения 
зависит. (7, 128) 

Умножительное распространение пополняет слово, а не надувает или растягивает. (7, 128) 

Никакого погрешения больше нет в красноречии, как непристойное и детское, пустым 
шумом, а не делом наполненное многословие, например: Ни единой беды нет, о которой бы 
рассуждал премудрый, чтобы оной убегать для пользы отечества. (7, 128) 

Не ясно ли видим, что в сих, а не в оных состоит конская доброта (и прочая)? (7, 130) 

От целого и от частей слово распространить можно, когда, во-первых, предложишь целое с 
общими его свойствами, до всех частей купно надлежащими, а потом главные и знатные его 
части особливо; так, ежели кто хочет распространенно представить какой великий и 
прекрасный город, тот может изобразить сперва его обширность, красоту, положение, 
множество народа, а после того знатнейшие части, как стены, церкви, великолепные домы, 
улицы, площади и разные публичные строения. (7, 133) 

А сего что бы в жизни могло быть любезнее? (7, 138) 

Таким образом, Василий Селевкийский распространяет слово в описании единоборства 
Давидова с Голиафом: Хотя сей есть воин (говорит Давид), а я в брани неискусен, но сие 
самое меня ободряет, ибо не на силу свою надеюсь, но со благодатию иду на сражение. 
(7, 141) 

Никому ничто не было толь приятно, как мне брат мой; однако я сие не так чувствовал, 
наслаждаяся его сожитием, как тогда, когда я оного лишен был, а особливо когда вы меня 
ему и его мне возвратили. (7, 147) 

А чтобы отвращать удары или напасть на своего противника, того он не может и не хочет. 
(7, 152) 

А в следующих уравняемое есть больше, нежели то, с чем оно уравняется: Сладка плодам во 
время зною Прохлада влажныя росы, И сон под тенью древ густою Приятен в жаркие часы; 
Но вящу радость ощущает Мой дух, когда воспоминает Российския отрады день. (7, 153) 

При распространении слова наблюдать надлежит: 1) чтобы в подробном описании частей, 
свойств и обстоятельств употреблять слова избранные и убегать весьма подлых, ибо оне 
отнимают много важности и силы и в самых лучших распространениях; 2) идеи должно 
хорошие полагать напереди (ежели натуральный порядок к тому допустит), которые 
получше, <послабее> те в средине, а самые лучшие на конце так, чтобы сила и важность 



распространения в начале была уже чувствительна, а после того отчасу возрастала и к концу 
была устремительна. (7, 154) 

Силлогизм составляется из трех рассуждений, из которых два первые называются посылками, 
а третие — следствием, которое из посылок выводят. (7, 154) 

Посылки бывают 1) или обе общие или 2) одна общая, а другая особенная, 3) обе 
утвердительные или 4) одна утвердительная, а другая отрицательная. (7, 155) 

Оные наблюдения суть следующие: 1) посредствующий термин не должен быть никогда в 
следствии, <в заключении> 2) ему надлежит быть в каждой посылке пооднажды, 3) в одной 
посылке должно ему быть общим, а в другой — особенным. <Общим бывает он всегда> 
(7, 155) 

Часто бывает, а особливо у сочинителей слова, что от силлогизма отъемлется одна которая-
нибудь посылка, и следствие из другой наводится, например: Всяк, кто закон хранит, есть 
богу приятен. (7, 156) 

Первым образом ограниченные силлогизмы называются условными, вторым — 
разделительными, а которые никакой ограничности не имеют, те называют положительными, 
каковы суть вышеписанные. (7, 156) 

Так говорят скифские послы Александру Великому у Курция, в книге 7: Ежели ты бог, то 
должен ты смертным делать благодеяния, а не грабить; буде же ты человек, то помни, что ты 
такое. (7, 157) 

А что одобрить надлежит, то похвально. (7, 158) 

А когда они не боги, то и все небо не бог, на котором они содержатся. (7, 159) 

Подобным образом, ежели земля, которую ногами попираем, пашем и насеваем для 
пропитания, ежели она не бог, то посему ни поля, ни горы богами быть не могут, а как сие 
правда, то и вся вселенная за бога почитаема быть не долженствует. (7, 159) 

Были две Агриппины — мать и дочь: одна от Августа, а другая от Марка Агриппы 
рожденная, обе осужденные прелюбодейцы, однако сего имени. (7, 161) 

А чтобы сие с добрым успехом производить в дело, то надлежит обстоятельно знать нравы 
человеческие, должно самым искусством чрез рачительное наблюдение и философское 
остроумие высмотреть, от каких представлений и идей каждая страсть возбуждается, и 
изведать чрез нравоучение всю глубину сердец человеческих. (7, 166) 

Из сих источников почерпнул Димосфен всю свою силу к возбуждению страстей, ибо он 
немалое время у Платона учился философии, а особливо нравоучению. (7, 167) 

Что до состояния самого ритора надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению 
страстей: 1)…; 2)…; 3) ежели он сам ту же страсть имеет, которую в слушателях возбудить 
хочет, а не притворно их страстными учинить намерен, ибо он тогда не токмо словом, но и 
видом и движением действовать будет; 4)… . (7, 167) 

Итак, разумный ритор при возбуждении страстей должен поступать, как искусный боец: 
умечать в то место, где не прикрыто, а особливо того наблюдать, чтобы тем приводить в 
страсти, кому что больше нужно, пристойно и полезно. (7, 169) 

Здесь не меньше надлежит употребить силы и стремления в слове, а притом еще надобно 
больше иметь предосторожности, нежели в первом случае. (7, 169) 

Больше всех служат к движению и возбуждению страстей живо представленные описания, 



которые очень в чувства ударяют, а особливо как бы действительно в зрении изображаются. 
(7, 169) 

Для того, ежели кто хочет в слушателях печаль возбудить, <в первом случае служат почти те 
же правила, которые предложены к возбуждению радости, только обратным образом, а 
именно.> (7, 174) 

Пример утешения к сродственникам <родителям> убиенных на войне солдатов из 14 слова 
Цицеронова против Антония: <Понеже за славу долгу добрым и храбрым гражданам> 
Преславное дело с вами учинилось, прехрабрые в жизни, а ныне блаженнейшие воины, что 
ваше мужество ни забвением ныне живущих, ни молчанием потомков не помрачится, ибо 
знак бессмертной памяти вашей почти своими руками построил Сенат и народ римский. 
(7, 175) 

Возбуждать любовь к слушателям должен ритор таким образом: 1) представить надлежит, 
что человек, <персона> о котором слово, весьма добродетелен, где добродетели его 
обстоятельно и живо описать должно, а особливо показать, что он доброго и честного нраву, 
2–20)… . (7, 177) 

Итак, когда они чужого и уже по смерти в свое гражданство принять желают, для того что он 
был стихотворец, <Итак, они чужого уже по смерти, для того что он стихотворец был, в свое 
гражданство принять желают> то нам ли надлежит сего гражданина отвергнуть, который по 
своему произволению и по законам наш есть, а особливо, что Архия прежде сего все свое 
рачение и все свое остроумие употребил на возвышение славы и на похвалу римского 
народа? (7, 178) 

Каково мне тогда будет, когда от меня врач скрывать, а служитель слова божия <евангелия 
господня> ясно смерть предвозвещать станет? (7, 183) 

Итак, для возбуждения сея страсти должно <прежде> 1) страждущего <привести в люб[овь]> 
учинить любимым (по § 108), 2) бедное его состояние живо представить, 3) показать, что он 
такое зло терпит безвинно 4) или по последней мере излишно страждет, 5) что с ним 
родители, жена и дети <или другие> тоже сносить принуждены, 6) чтобы всяк по себе 
рассудил, ежели бы ему такое зло приключилось, 7) что он в вине своей признается и 
сожалеет, 8) что в том прощения просит, а впредь делать того не станет, 9) что он то сделал 
от нестерпимой досады в гневе, 10) что то учинилось ненарочно и не с умыслу, 11) что лета и 
возраст, то есть младенчество, молодость или старость к тому привела, 12) что он другой 
надежды ко спасению не имеет. (7, 185) 

Он так тебя учил, а ты позабываешь. (7, 188) 

Посему <Итак> для возбуждения сея страсти должно представить, 1) кто что на себе худо 
имеет или что непристойное сделал, 2) показать, что другие, которые много хуже, того на 
себе не имеют или не делают, 3) что он от своих предков в том далече остался и еще, может 
быть, впредь много хуже будет, 4) что об нем другие весьма худое мнение имеют и в том 
осуждают, 5) что в том ему уже извиниться нельзя, для того что оное дело всем очевидно, 6) 
и ежели положить, чтобы того никто не знал, то надобно, однако, и своей совести стыдиться, 
7) а особливо от того утаиться нельзя, кто знает сердца ́ и помышления человеческие, 8) еще 
для приведения в больший стыд можно сказать, что про то знают люди разумные и знатные 
или для своей старости почтенные. (7, 190) 

Зависти сродна есть ревность и разнится от ней в том, что завидующий желает, дабы другой 
не имел того или такого же добра, какого он желает или имеет, а ревнующий желает только, 
чтобы и себе получить такое же посильное добро, какое другой имеет. (7, 192) 



Посему ревность есть похвальна, а зависть, напротив того, за порок почитается.(7, 192) 

Но в прозаичном, а особливо в важном слове должно оного остерегаться и не употреблять, 
как только соединив с некоторою осанкою и удаляясь от подлости, в чем Цицерон имел 
великое искусство. (7, 194) 

Одне премудрые суть прекрасны, ежели они изуверы; богаты, ежели отнюд ничего не имеют; 
короли, ежели живут в порабощении, а нас, непремудрых, называют они беглецами, 
ссыльными, неприятельми и безумными. (7, 195) 

Также, хотя Квинтилиан и другого о сем мнения, то есть чтоб важное слово насмешества в 
себе не имело, и говорит: Plerique Demostheni facultaten huius rei defuisse credunt, Ciceroni 
modum (Многие верят, что Димосфен не имел к тому натуральной склонности, а Цицерон — 
меры), однако в сем Цицерона оправить должно, для того что иногда насмешество много 
больше действует, нежели самая важная речь, как Гораций говорит. (7, 195) 

Правила, которые служат к изображению страстных людей, суть те же, по которым страсти 
возбуждены бывают, и вся разность в том состоит, что сочинитель слова, возбуждая страсти, 
слушателям показывает и внушает оных причины, а изображаемый страстный человек 
представляется так, что он свою страсть показывает, изъявляя те же причины, которые его в 
страсть приводят. (7, 198) 

Например, чтобы представить кого в радости, то должно сказать, 1) как он тем услаждается, 
что получил великое добро, 2) а особливо, что он <Апреля 6…> оное любил и ныне любит, 
3–4)… . (7, 198) 

Любовь влечет в страну, а гнев влечет в другую. (7, 203) 

И хотя великие начальники красноречия, Гомер, Димосфен и Цицерон, оные редко 
употребляют, однако многие примеры показывают, что они в составлении замысловатых 
предложений весьма искусны были и только для того не часто их в речах своих вмещали, что 
Гомер писал героическую поэму, а Димосфен и Цицерон упражнялись больше в 
гражданском, а особливо в судебном красноречии, в которых витиеватые речи не так 
вместны, как в других материях. (7, 205) 

Когда действия, свойства или обстоятельства частей одно на другое переменяются: Для чего 
слепой лучше прочих слышит, глухой лучше видит? для того, что оный ушьми видит, а сей 
глазами слышит. (7, 207) 

От свойств замыслы составляются: 1) Когда одному свойству приписуются противные 
действия или страдания в двух подлежащих: Глупостию бедный приводит в смех, а сильный 
— в слезы. <Глупость бедного — смех, а сильного слезы производит. Глупость в бедном 
смешна, а в сильном — слезы> (7, 208) 

Когда одно свойство другому как воспящающее представляется: Злой и глупый богач однем 
путем ходят: оный хотя добро сделать умеет, однако не хочет, а сей хотя и хочет, но не умеет. 
(7, 208) 

Так говорит Андромаха к троянкам у Сенеки: Ваша Троя ныне, а моя уже тогда упала, когда 
бесчеловечный Ахиллес терзал мои члены. (7, 212) 

Так, Андромаха говорит у Сенеки к сыну своему Астианаксу, скрывая его в Гекторовом 
гробе: Ежели судьбина бедным помогает, то будет тебе здесь защита, а ежели жить больше 
запрещает, то вот тебе гроб. (7, 213) 

То правда, и мое в том мнение согласно, Но даром хоть никто, а многие напрасно. (7, 214) 



Признаки суть настоящих, прошедших или будущих вещей, и посему сии два последние рода 
признаков в рассуждении изобретения витиеватых речей имеют те же правила, как 
предыдущее и последующее, а признаки настоящих рождают витиеватые речи как 
обстоятельства, то есть: 1) Когда они с самым действием так сопрягаются, <заключается> что 
и сочиняются с тем же глаголом: Он с жизнию скончал великую болезнь. (7, 215) 

И о Домитиане, кесаре, сказано, что он был неприятель мухам, а неприятелям муха. (7, 218) 

Для подражания в витиеватом роде слова тем, которые других языков не разумеют, довольно 
можно сыскать примеров в славенских церковных книгах и в писаниях отеческих, с 
греческого языка переведенных, а особливо в прекрасных стихах и канонах преподобного 
Иоанна Дамаскина и святого Андрея Критского, также и в словах святого Григория 
Назианзина, в тех местах, где перевод с греческого не темен. (7, 219) 

От витиеватой речи тем разнится, что сия <почти всегда> больше состоит в мыслях и тонких 
<глубоких> рассуждениях, а вымысл от мысленных вещей отъемлется и представляется 
живо, как нечто чувствительное. (7, 220) 

<Такие басни в прозе писал Филострат о купидонах, а в стихах — Анакреон.> (7, 222) 

Французских сказок, которые у них романами называются, в числе сих вымыслов положить 
не должно, ибо они никакого нравоучения в себе не заключают и от российских <русских> 
сказок, какова о Бове составлена, иногда только украшением штиля разнятся, а в самой вещи 
такая же пустошь, вымышленная от людей, время свое тщетно препровождающих, и служат 
только к развращению нравов человеческих и к вящему закоснению в роскоши <сластях> и 
плотских страстях. (7, 223) 

Так у древних стихотворцев центавры вымышлены — одна половина из человека, а другая из 
коня; сиренам дана верхняя часть девицы, нижняя — рыбы; химере — голова львиная, хвост 
— змеиный, а середка — козья. (7, 225) 

Шестой способ к изобретению вымыслов есть превращение, когда что в другое <несходное> 
превращается; примеров сего весьма довольно, а особливо у Овидия, ибо он о превращениях 
сочинил пятнадцать книг, из которых для образца следующее предлагается о превращении 
<пременении> нимфы Дафны в лавровое дерево: Едва она свою молитву окончала, Корой 
покрылась грудь, оцепенели члены, И руки отрасльми, и ветвями власы <власы листами> 
Глава вершиною и ноги корень стали. (7, 230) 

Сии способы как у ораторов, так и у стихотворцев употребительны, а особливо первый 
ораторам весьма приличен, которого примеров в Цицероне довольно сыскать можно, каковы 
суть следующие. (7, 232) 

<Если бы величину тела, равную жадной твоей душе, боги дать тебе изволили, то бы весь 
свет тебя не вместил: одной бы ты рукою восходящего, другою заходящего солнца коснулся, 
а потом бы пожелал и то уведать, где толь пресветлое сие божество скрывается.> (7, 233) 

В течении слова немало наблюдают риторы в рассуждении письмен, 1) чтобы обегать 
непристойного и слуху противного стечения согласных, например: всех чувств взор <зрение> 
есть благороднее, ибо шесть согласных, рядом положенные, — вств-вз, язык весьма 
запинают; 2) чтобы удаляться от стечения письмен гласных, а особливо то же или подобное 
произношение имеющих, например: плакать жалостно о отшествии искреннего своего друга, 
ибо по втором речении, трожды сряду поставленное <три письмени> о, в слове делает 
некоторую полость, а тремя и слово некоторым образом изостряется; <таковые стечения 
письмен в <гладком слове> течении слова за порок почитаются, кроме некоторых случа[ев]> 



3) чтобы остерегаться <многих письмен § 171> от частого повторения одного письмени: тот 
путь тогда топтать трудно. (7, 240) 

Сим правилам, а особливо последнему противное иногда примечено у славных древних 
авторов, о чем не без причины многие думают, что они такое стечение письмен нарочно 
употребляли. (7, 240) 

В российском языке, как кажется, частое повторение письмени а способствовать может к 
изображению великолепия, великого пространства, глубины и вышины, также и внезапного 
страха; учащение письмен е, и, Š, ю — к изображению нежности, ласкательства, плачевных 
или малых вещей; чрез я показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность; 
чрез о, у, ы — страшные и сильные вещи: гнев, зависть, боязнь и печаль. (7, 241) 

Всяк, кто слухом выговор разбирать умеет, может их употреблять по своему рассуждению, а 
особливо что сих правил строго держаться не должно, но лучше последовать самим идеям и 
стараться оные изображать ясно. (7, 242) 

Сверх сего наблюдается еще порядок в речениях: 1) по их важности или подлости, то есть, 
когда случится предложить речения разного качества, то приличнее поставить напереди те, 
которые значат важнейшие вещи, а потом и прочие по чину: солнце, луна и звезды хвалят 
своего создателя; 2) по порядку, которым одно за другим следует: прилежный человек утро и 
день, вечер и ночь в трудах препровождает; дед, отец и братья его знатные люди. (7, 243) 

Что до переносу членов частей периода надлежит, то надобно смотреть, чтобы подлежащее 
не всегда было пред сказуемым, или, ежели подлежащих или сказуемых много, то нехудо их 
разнесть так, что когда сказуемое одно, то одно подлежащее поставить напереди, а другое 
после оного, или когда подлежащее одно, то поставить оное середи сказуемых; равным 
образом стараться о таких отменах и в других сим подобных случаях. (7, 244) 

На последнем складу стоящее только прилично в вопрошениях и в повелениях, а в прочих 
случаях слуху неприятно. (7, 245) 

Сверх сего помнить должно, что когда два правила в рассуждении некоторых речений не 
будут вместны, например, когда натуральный порядок требует одному поставлену быть 
прежде, нежели другому, а стечение письмен требует противного, то должно поступать по 
тому, которое исполнить нужняе покажется; также больше должно наблюдать явственное и 
живое изображение идей, нежели течение слов. (7, 245) 

Тропы предложений суть пять: аллегория, парафразис, эмфазис, ипербола, <ипербатон.> 
ирония, от которых <из которых через четыре первых> перед прочими украшениями 
получает слово особливое возвышение и великолепие, а особливо от четырех первых. (7, 250) 

Молебен пет, А польги нет. (7, 251) 

<Пословицы состоят из чистой или смешанной аллегории; из чистой: Молебен пет, А польги 
нет>. (7, 251) 

<Говоренное слово серебро, а умолчанное — золото.> (7, 252) 

Аллегоричным штилем многие излишно услаждаются и чрез меру часто сей троп 
употребляют, а особливо те, которые не знают подлинной красоты слова, но прельщаются 
<ослепляются> притворным его видом. (7, 252) 

Умеренно употребленная аллегория слово украшает и возвышает, а без меры часто в слово 
внесенная оное помрачает и обезображает. (7, 252) 

От вымыслов разнится аллегория тем, что в них сами идеи, а в аллегории только одне речи 



переносятся. (7, 252) 

К составлению парафразисов служить могут следующие правила: 1) когда к 
существительному приложишь пристойное прилагательное и, оное переменив на 
существительное ж, первое положишь в родительном падеже или переменишь в 
прилагательное, например: вместо села положишь безмолвие сел или безмолвие сельское; 2) 
когда глагол переложишь на имя, а с ним сочинишь иной глагол, к тому приличный: в страх 
привести вместо устрашить; обагрить кровью вместо окровавить; 3–4)… . (7, 252) 

Сей троп приличен в изображении людей, великими страстьми объятых, а особливо 
радостию, печалию, ненавистью и гневом. (7, 255) 

Когда одно речение в начале, а другое на конце предложения повторяется: Кто закон 
установил? (7, 258) 

В городе роскошь начинается, <рождается> из роскоши сребролюбию произойти неотменно 
должно, из сребролюбия устремиться дерзости, а оттуду все беззакония и злодеяния 
рождаются. (7, 260) 

Также Виргилий в 2 Эклоге: Гоняет волка лев, а волк гоняет козу, Коза гоняется за мягкою 
травою. (7, 260) 

Согласование <Отменение> есть когда речение одно после другого полагается, звоном 
немного, а знаменованием много отменное, например: Не всяк то делать смеет, Что всяк 
умеет. (7, 261) 

Не знаю, мое ли юношество несчастливее или твоя старость: я в самой крепости своего 
возраста <юношеской крепости> лишаюсь жизни, а у тебя убийца дух отоймет, которого бы 
скоро уже и натура потребовала, если бы счастье позволило. (7, 267) 

Подлинно, сколько я ваше добронравие и разум знаю, то, ежели у вас попрошу совета, такой 
ответ, надеюсь, дадите: чтобы, во-первых, обождать, а потом, ежели, повидимому, будет 
скрываться и далее обманывать, то, пришед к приятелям, спрашивать и проч. (7, 273) 

И в слове за Рабирия: А ты, Лабиен, что бы стал делать при таком случае, когда бы тебя 
боязливость к бегству принуждала и в потаенные места вгоняла, злонравие и бешенство 
Сатурниново требовало в Капитолию, а консулы бы к вольности и спасению республики 
призывали? (7, 273) 

И в слове за Секста Росция Америна: Какие пирования, думаете вы, были в таковом доме, 
ежели домом назвать можно, а не училищем плутовства и пристанищем всех пороков? 
(7, 273) 

Сюда принадлежит и следующее: Ежели ты что хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а 
хорошее останется, а ежели сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое 
останется. (7, 281) 

Чрез смешение разумеется стеснение периодов или членов, фигурами изображенных, а 
соединение состоит в том, когда в одном кратком периоде или в одном члене содержатся 
многие фигуры. (7, 287) 

Смешение и соединение фигур, равно как и тропов, должны иметь свою меру, а особливо в 
рассуждении разных родов слова, ибо, хотя фигуры важную и благородную материю 
украшают, возвышая и устремляя слово, однако в подлых материях <употреблены быть не 
могут, разве кто желает оную> частое оных употребление неприлично. (7, 292) 

По времени располагаются идеи так, что те, которые прежде были или бывают, полагаются 



напереди, а которые оным следуют, те после одна за другою присовокупляются. (7, 294) 

И в похвале красного дня описать прежде должно утро, потом полдень, а напоследи вечер. 
(7, 294) 

По изъяснении оную доказать несомненными доводами, которые располагаются таким 
образом, чтобы сильные были напереди, которые послабее, те в средине, а самые сильные на 
конце. (7, 294) 

Соединительное бывает, когда прежде предлагается о видах какого рода или о частях целого 
подробну особливо, а потом целое или род представляется. (7, 295) 

Порядочная хрия называется, когда в ней части по предписанному порядку расположены, а 
непорядочная, когда части не так одна за другой следуют, как выше показано. (7, 298) 

Сие отъятие и смешение имеет место только в середних частях, а первая и последняя оным не 
подвержены, для того что приступ и заключение хрии ни в иных местах положены, ни от ней 
отделены быть не могут. (7, 298) 

Даст, истинно даст себя на мучение блаженная жизнь и, последуя правосудию, воздержанию, 
а паче всех мужеству, великодушию и терпению, не остановится, воззрев на лице 
мучителево. (7, 301) 

Но понеже прияли мы от ученых мужей, что не токмо из несчастий должно выбирать самое 
меньшее, но и выискивать, нет ли в них чего доброго, для того наслаждаюсь я праздностью 
не такою, какою должен тот, который Риму <городу> дает спокойство, но в таком уединении 
ослабевать принужден, которое подает нужда, а не произволение. (7, 303) 

И хотя почти уже в руках держал смертную чашу, однако так разговаривал, что казалось, 
якобы он восходил на небо, а не к смерти был понуждаем. (7, 305) 

Посему, ежели один из них умер в осьмом часу <в осьмой час> дня, тот был долговечен, а 
ежели при захождении солнца, а особливо в долгоденствие, тот дожил до дряхлой старости. 
(7, 307) 

Сей пример представлен просто и кратко для лучшего и способнейшего понятия 
расположения по сей форме. <для того чтобы разными украшениями не утаить частей хрии 
от учащихся, а долготою не учинить излишества> (7, 311) 

Но кто есть добродетелию украшен, не может быть закона божия нарушитель; <<ему 
несвой[ственно]> преступать повеления несвойственно ему и несродно> ему свойственно и 
сродно последовать его повелениям, <противно и невозможно> а преступать его волю 
противно есть и невозможно. (7, 313) 

Иногда следствие напереди полагается, а посылка к ней присовокупляется как причина. 
(7, 315) 

И в сем рассуждение наше отнюдь не заблуждает и не подвергает себя никакому 
преткновению, ибо где одна часть для другой необходимо бытие свое имеет, то одна должна 
быть для другой нарочно, но что нарочно есть для другого, то без намерения быть не может, а 
где намерение есть, тут должно быть и намеряющееся. Кто сие отрицать хочет, тот пусть 
покажет движение без движущегося, <свет без светящего, шум без шумящего> радость без 
радующегося, болезнь без болящего. (7, 320) 

Но всякое разумное намерение без действия есть мертво, тщетно и бесполезно, а действие без 
действующего быть не может. (7, 320) 



Простертый над водами и землею воздух принимает <не принимает> в себя влажность, а 
особливо от стекшейся из рек пространной пучины, и движется с морей на поля, лесы и горы 
и с оных на моря <другим путем или тем же> возвращается. <обратно> (7, 321) 

Относит в виде облаков и туманов стекшую с далеких земель реками воду и на оные дождем 
и снегом ниспускает обратно, чтобы рекам источники, а животным реки не оскудели и 
прозябающие бы тела <Печатать. М. Ломоносов> влажности и ращения не лишились. (7, 321) 

Сомнительные <Смешанные> состоят из такой материи, которую одно лице вовсе защищает, 
другое в некоторых обстоятельствах согласуется, а в иных спорит или сомневается. (7, 333) 

Не совсем тебе солгали: для тебя я подлинно дома не был, а для себя весьма был дома. 
(7, 334) 

Тогда был уже девятый час, а в нынешнем месяце в четвертом часу солнце всходит. (7, 334) 

Мне кажется, сие бережливость, а не мотовство, для того что когда я сплю, < то ни свеч не 
жгу, ни платья. (7, 335) 

Сия пища кротам прилична, а не людям. (7, 336) 

Дельно откармливают скотину на убой, а человеку для какой прибыли < нужды> стараться о 
том, чтобы растолстеть, разве для того только, чтобы всегда ходить с увесистою <тяжелою> 
ношею? (7, 336) 

Платон сказал, что дух человеку господин, а тело не что иное, как его жилище или орудие. 
(7, 336) 

А ты, как думаю, признаешь, что дух есть главная часть в человеке, а тело — его слуга. 
(7, 336) 

А кто сие много оного дражайшее богатство теряет, <<не скареднее ли оного мот назван> не 
мот ли он скареднее оного?> не того ли больше <скареднее> мотом назван быть должен. 
(7, 337) 

Что скареднее быть может, когда все животные встают с солнцем, некоторые и прежде 
восхождения пением оное поздравляют, и слон восходящему солнцу поклоняется, а человек 
долго после его восходу храпит на постеле? (7, 338) 

А ты храпишь при сем прекраснейшем светильнике. (7, 338) 

Итак, не безумно ли те делают, которые юношество на бездельные поступки, а утреннее 
время на спанье тратят.(7, 339) 

А как? (7, 340) 

Для того что утро есть юношество дня, пред полуднем еще кипит младость, в полдень 
следует мужеский возраст, а потом вместо старости вечер, за вечером захождение солнечное 
как смерть всего дня. (7, 340) 

А поутру человек совсем человек, когда тело ко всем действиям способно, когда дух бодр и 
поворотлив, когда все органы ума тихи и чисты, когда оная божественного дыхания часть 
<Так называет душу Гораций в кн. 2, сатира 2> дышит, уподобляется своему началу и к 
честным делам стремится. (7, 340) 

Они знают золотые те часы, когда помогать телу, а мы оных не знаем, когда целить и 
обогащать душу. (7, 341) 

Плюнуть: клин клином выбивают, а привычка привычкою побеждена бывает. (7, 341) 



Правда, что сначала трудно, однако первую скуку отменное обхождение сперва утоляет, а 
после того переменяет в превеликое услаждение, так что о первой скуке тебе досадовать не 
должно. (7, 342) 

Ежели бы ты был семидесяти лет, то бы я тебя от того отвлекать не хотел, к чему ты привык, 
а ты, как я думаю, чуть вступил на семнадцатый год. (7, 342) 

Ежели ты так сделаешь, то подлинно знаю, что в кратком времени себя вправду поздравлять, 
а мне за наставление благодарить будешь. (7, 342) 

Потом, ослепившись своею победою, отменил обычаи своих предков, убивал собственною 
своею рукою самых лучших своих другов, а инных отдавал на казнь и велел себя почитать 
как бога. (7, 344) 

И, ежели Александр требует преимущества для своей короны, то сие изрядно в рассуждении 
персов и македонян, а до меня оное ничего не надлежит, для того что я не родился его 
подданным и был прославлен храбрым и премудрым генералом, которого мужеству только 
счастие не всегда споспешествовало. (7, 344) 

Он бесчеловечен был к побежденным, а я, напротив того, милостив. (7, 345) 

Я преимущество хочу отдать Александру, а Ганнибалу не уступаю. (7, 346) 

Правдиво твое требование: ты поди перед Ганнибалом, а перед обеими Александр. (7, 346) 

Между тем как мы разговариваем, боже мой, какой великий корабль! сто двадцать локтей 
<аршин> в длину, в ширину больше четвертой части против длины, а от верхних палуб до 
самого дна двадцать девять локтей имеет. (7, 352) 

Прочие украшения, живопись и парус пламенного и празеленного цвета, а больше всего 
якори и махины, к движению <обращению> их служащие, и разные каморы в каюте 
удивления достойны мне показались. (7, 353) 

Что касается до порядка, в повествованиях наблюдаемого, то располагаются они по большей 
части натуральным образом, что после чего было, а особливо то наблюдается в важных и 
правдивых историях. (7, 354) 

Но эпические поэмы <трагедии, комедии> и <вымышленные> повести великую красоту 
получают и в читателях удивление возбуждают, когда оне начинаются не с начала всего 
деяния, но с некоторого чудного, знатного или нечаянного приключения, которое было в 
средине самого действия, а что напереди было, описывается повествованием знатного лица, в 
самой истории представляемого, <из самой истории> до того самого случая, с которого она 
началась, а прочее, что следует, идет обыкновенным натуральным порядком. (7, 355) 

Сему подражая, Фенелон начинает похождение Телемаково с разбития корабля при 
Калипсином острове, а не с самого начала его <своего> странствования, как он из Итаки 
отъехал. (7, 355) 

Смотри, он сидит еще <когда сие животное <под> сидит> под яблонью и ест упавшие яблоки, 
а иные не доевши оставляет. (7, 358) 

К великим повествованиям надлежат посторонние части, по обстоятельствам и по 
произношению вмещаемые, а именно выступления и вводные речи, которые в них хотя не 
совсем необходимо нужны, однако весьма приличны, ибо повествования без них кажутся 
весьма тощи и не имеют требуемой живности. (7, 359) 

Главные части, которые притчу составляют, суть две: повествование само и приложение; в 



повествовании вымысл, а в приложении краткое нравоучение содержится. (7, 363) 

Вымысл полагается обыкновенно напереди, а после того следует нравоучительное 
приложение, например: Лишь только дневный <Когда уж в рощах> шум замолк. (7, 363) 

Иногда приложение полагается напереди, а потом следует вымысл, как в следующем 
примере: Жениться хорошо, да много и досады. (7, 364) 

Он ехал на осле, а следом парень шел, И только лишь с горы они спустились в дол, Прохожий 
осудил тотчас его на встрече: Ах, как ты малому даешь бресть толь далече? (7, 365) 

Фигуры, которые в описаниях и повествованиях особливо красно употреблены бывают, суть: 
изречение, вопрошение, краткое обращение и заимословие, <особливо у стихотворцев> 
расположение, возвышение, а особливо присовокупление. (7, 368) 

Из сих <приме[ров]> <переменных примеров порядок> переменных расположений видно, 
что первое складнее и силы больше имеет, а последнее не очень складно и весьма слабо, и 
для того <прилагат[ельные]> причастия и прилагательные сочиняются с их падежами. 
(7, 372) 

абиссиния: 1 

Таковые приложения изобретены быть могут из мест риторических: 1)…; 2) от чувств — 
румяная и благовонная роза, смрадный труп, горькая желчь, палящая зноем Абиссиния; 3–
14)… . (7, 131) 

август: 2 

Свойственное <Собственное> есть, которым что обыкновенно называют, как: небо, Москва, 
август и прочая. (7, 103) 

Например: Август, цесарь римский, царствовал сорок четыре года. (7, 105) 

августа: 2 

<Были две Агриппины — мать и дочь: одна от Августа, а другая от Марка Агриппы 
рожденная, обе осужденные прелюбодейцы, однако сего имени.> (7, 161) 

Перед восхождением солнца на 24 число августа <число сентября> густые бугры черных 
облаков веселый прежде вид неба помрачили и, отняв солнечное сияние, самые ближние 
вещи от зрения закрыли; и, заслепив очи, густая мрачность на землю опустилась. (7, 357) 

августейшия: 1 

<О успехах сего дела весьма не можно сумневаться, когда уже купно с прочими и словесные 
науки, великим в. и. в. дедом основанные, ныне божественным благодеянием августейшия 
дщери его, всемилостивейшия монархини нашея, умножены и обогащены.> (7, 91) 

августу: 1 

Довольно было Августу к внезапному усмирению замешательства, учинившегося между 
знатными молодыми дворянами, сказать: Слушайте, молодые люди, старика, которого во 
младости старики слушали. (7, 168) 

авессалом: 1 

Таковые приложения изобретены быть могут из мест риторических: 1–3)…; 4) от свойств и 
дарований жизненных — прекрасный Авессалом, кроткий Давид; 5–14)… . (7, 132) 

 



авессаломом: 1 

Ирония состоит иногда в одном слове, когда малого человека Атлантом или гигантом, 
бессильного Сампсоном, скаредного Авессаломом или Иосифом называем, и посему 
надлежит она до тропов речений. (7, 256) 

авроры: 1 

Также и при сопряжении простых идей не должно себя излишно принуждать, чтобы они 
токмо по предложенным (§ 27) (ради одного почти примеру) правилам сопряжены были, но, 
последуя здравому рассуждению (которое одно только в сем случае действительно), 
надлежит стараться, чтобы из соединения оных происходили натуральные и с разумом 
согласные мысли, <предложения> а не принужденные или ложные и вздорные. <как 
некоторый немецкий автор, похваляя знатную госпожу, писал, и для того по справедливости 
<от своего осужден одноземца как следует> следующим образом об нем рассуждает: Ежели 
пристальнее посмотреть на высокую особу несравненныя сея Авроры, то она ни мала, ни 
велика, но имеет рост чрезвычайный.> (7, 126) 

автония-софисты: 1 

Правда, что они по большей части неполны и непорядочны, однако мне рассудилось, что для 
образца лучше предложить оные, нежели <сочиненные от новых авторов строго по 
изобретенным> по предписанным от Автония-софисты правилам, строго от новых авторов 
сочиненные, из которых почти ни единой путной видать мне не случилось. (7, 299) 

автор: 4 

Также и при сопряжении простых идей не должно себя излишно принуждать, чтобы они 
токмо по предложенным (§ 27) (ради одного почти примеру) правилам сопряжены были, но, 
последуя здравому рассуждению (которое одно только в сем случае действительно), 
надлежит стараться, чтобы из соединения оных происходили натуральные и с разумом 
согласные мысли, <предложения> а не принужденные или ложные и вздорные. <как 
некоторый немецкий автор, похваляя знатную госпожу, писал, и для того по справедливости 
<от своего осужден одноземца как следует> следующим образом об нем рассуждает: Ежели 
пристальнее посмотреть на высокую особу несравненныя сея Авроры, то она ни мала, ни 
велика, но имеет рост чрезвычайный.> (7, 126) 

Я не могу понять, чтобы красные <и светлые> глаза (какова заря) хороши казались, однако 
ежели автор правду говорит, то оной госпожи очи таковы были. (7, 126) 

Может быть, что глаза от природы черны были, а волосы подчернены, что автор несколько 
намекает словом оделись. (7, 126) 

Здесь чаятельно было, чтобы автор сказал: Для того, что он разумом всех превосходит. 
(7, 272) 

автора: 3 

Другой пример из того же автора о зависти, книга 2 о превращениях: И как туда пришла 
военная Минерва И стала у дверей, <не входно> что в дом вступить не можно, Толкнула в 
них копьем, отверзся скоро вход, Увидела внутри, как зависть ест змиев И оных кровию 
злобу вою питает; Узрела, и свой взор богиня отвратила. (7, 226) 

В ненатуральном разговоре представляются звери или и бездушные вещи, о чем-нибудь 
рассуждающие, как например: разговаривает мышь с попугаем <у некоторого немецкого 
автора> или муха со старою лошадью о нравах человеческих. (7, 332) 



О борьбе купидинов, из того же автора. (7, 359) 

авторам: 1 

Но сие показываем не с таким намерением, чтобы учащиеся меры не знали и последовали бы 
нынешним италианским авторам, которые, силясь писать всегда витиевато и не пропустить 
ни единой строки без острой мысли, нередко завираются. (7, 206) 

авторах: 1 

<Примеров довольно видеть можно в Езопе и в других авторах, которые ему последовали.> 
(7, 361) 

авторов: 20 

К приобретению оного требуются пять следующих средствий: первое — природные 
дарования, второе — наука, третие — подражание авторов, четвертое — упражнение в 
сочинении, пятое — знание других наук. (7, 92) 

Изучению правил следует подражание авторов, в красноречии славных, которое учащимся 
едва не больше нужно, нежели самые лучшие правила. (7, 94) 

Красноречие коль много превышает прочие искусства, толь больше требует и подражания 
знатных авторов. (7, 94) 

От беспрестанного упражнения возрасло красноречие древних великих авторов, <витий> 
которых от того ни старость, ни великая честь и достоинство отвратить не могли, ибо 
генералы, сенаторы и сами консулы, как Ирций и Панса, будучи на высочайшем степени 
римския власти, у Цицерона приватно в красноречии обучались и в домах своих в 
произношении слова упражнялись. (7, 94) 

Того ради надлежит, чтобы учащиеся красноречию старались сим образом разум свой 
острить чрез беспрестанное упражнение в сочинении и произношении слов, а не полагаться 
на одне правила и чтение авторов, ежели при всяком случае и о всякой материи готовы быть 
желают к предложению слова. (7, 96) 

Потом сообщаем наставление к сочинению речей в прозе и примеры присовокупляем 
прозаичные из славных авторов. (7, 97) 

Оттуду же произведено и речение ρητωρ (ритор), которое хотя на греческом языке значит 
витию или красноречивого человека и в российский язык в том же знаменовании принято, 
однако от новейших авторов почитается за именование писателя правил риторических. (7, 99) 

Сии шесть последние называются от некоторых авторов внешними местами без довольного 
основания. (7, 109) 

Напротив того, в некоторых <в иных> случаях или и всегда по разному сродству и сложению 
авторов речь состоит из весьма коротких и по большей части одночленных периодов, в 
которые могут переменены быть долгие чрез отъятие союзов. (7, 124) 

Чрез собрание и предложение разных причин, для которых что есть или бывает, или чрез 
обстоятельное описание одной слово нередко у авторов распространено бывает, например, 
Амвросий в 3 кн., <в 3 кн. Эксам[ерон]> глав. 8, пишет: <…> Как уже <коленистый> колос 
поднимется, <поднимается> приуготовляются будущему плоду влагалища некоторые, в 
которых зерна зачинаются, чтобы нежное их начало от стужи не повредилось, или не 
загорело от солнечного сияния, или бы лютостию ветров и насильством дождя не 
разрушилось. (7, 146) 



Но у авторов, в красноречии искусных, полагаются доводы с пристойными украшениями и 
совсем иной вид имеют. (7, 165) 

Прочие страсти обстоятельно и особливо не предлагаются здесь, для того что 1) 
возбуждаются оне по большой части чрез вышепоказанные, как желание — чрез возбуждение 
любви и надежды, отвращение — движением ненависти и боязни, 2) что не толь часто у 
авторов употребительны. (7, 194) 

Ни в чем красноречие не утверждается на примерах и на чтении и подражании славных 
авторов, как в витиеватом роде слова, и нигде больше не служит остроумие и поворотливость 
разума, как в сем случае, ибо не токмо сие требуется, чтобы замыслы были нечаянны и 
приятны, но сверх того весьма остерегаться должно, чтобы, за ними излишно гоняючись, не 
завраться, которой погрешности часто себя подвергают нынешние <италианские> писатели, 
для того что они меньше стараются о важных и зрелых предложениях, о увеличении слова 
чрез распространения или о движении сильных страстей, нежели о витийстве. (7, 219) 

Сюда надлежат из древних авторов Езоповы притчи, Апулеева басня о золотом осле, 
Петрониев сатирикон, Лукиановы разговоры; из новых — Барклаева Аргенида, Гулливерово 
путешествие по неизвестным государствам и большая часть Еразмовых разговоров. (7, 222) 

К изобретению вымыслов больше всего служат примеры славных авторов, однако уповаем, 
что-нибудь <что несколько> полезны будут и следующие правила, которые взяты с лучших 
примеров и основаны на тех же средствиях, которые предложены для изобретения 
витиеватых речей, также и на местах риторических. (7, 225) 

Увеличению противно умаление, однако в сложении вымыслов оное почти нигде у знатных 
авторов не употреблено, и мне ничего не известно, кроме пигмеев, которые и у историков < у 
древних. (7, 229) 

Сим правилам, а особливо последнему противное иногда примечено у славных древних 
авторов, о чем не без причины многие думают, что они такое стечение письмен нарочно 
употребляли. (7, 240) 

Седьмая утверждает мнением или учением древних авторов, которое сходствует с 
предложенною темою. (7, 297) 

Правда, что они по большей части неполны и непорядочны, однако мне рассудилось, что для 
образца лучше предложить оные, нежели <сочиненные от новых авторов строго по 
изобретенным> по предписанным от Автония-софисты правилам, строго от новых авторов 
сочиненные, из которых почти ни единой путной видать мне не случилось. (7, 299) 

Сего способа к расположению не токмо в разных книгах примеров довольно, но и 
повседневное обхождение почти беспрестанно оные показывает; однако не будет без пользы, 
ежели здесь сообщим несколько разговоров, <разного рода разговоров из знатных авторов> 
которые не токмо в пример, <предписанных правил> но и к украшению штиля, к 
поправлению нравов и к увеселению служить могут. (7, 333) 

автору: 1 

Заимословие <<введение лица> <есть лица> <часть речи> <часть, когда в слове> <речи> 
отнесение речи> бывает когда то, что самому автору или представляемому от него лицу 
говорить должно, отдается другому лицу, живому, либо мертвому, или и бездушной вещи, 
почему сия фигура немало надлежит до вымыслов. (7, 270) 

 



авторы: 5 

Возбуждают авторы смех особливо в комедиях, сатирах и эпиграммах, где главное и нужное 
сего употребление. (7, 194) 

Весьма возвышается слово смешением страстей, и для того славные авторы нередко 
представляют одного человека, двумя разными или и противными страстьми объятого. 
(7, 201) 

Таковыми предложениями нередко оживляют и возвышают слово славные авторы. (7, 205) 

Правда и то, что в самые древнейшие времена за острыми мыслями авторы, как видно, не так 
гонялись, как в последовавшие потом и в нынешние веки, ибо ныне не имеющее острых 
мыслей слово уже не так приятно кажется, как бы оно впрочем велико и сильно ни было. 
(7, 205) 

В прекословных и в сомнительных <смешанных> разговорах употребляют знатные авторы 
иногда иронии и порицания между введенными лицами, как то из Феокритовых и 
Виргилиевых Эклог, Лукиановых и Еразмовых разговоров довольно видеть можно. (7, 333) 

авфид: 1 

Где быстрыми шумит струями Авфид, Где Давнус царствовал в простом народе, Отечество 
мое молчать не будет, Что мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию 
стихи эольски <Что мне незнатный род в страну Гесперску Не воспятил ввести стихи 
эольски> И первому звенеть алцейской лирой. (7, 314) 

агамемнон: 1 

За то <Тебя> Агамемнон почтит тебя дарами. (7, 188) 

агамемнона: 2 

Уликс, <царь> утоляя гнев Ахиллесов на Агамемнона, <приняв чашу> налив чашу вина и 
хотя пить, <за его здравие> говорит у Гомера, в Илиаде, Иота: За здравие твое. (7, 186) 

Так, Ахиллес, гневный на Агамемнона, говорит у Гомера, что он с Агамемноном не 
примирится, хотя бы он давал ему все богатство, которое в песке морском или в земных 
недрах скрыто, и дочери его за себя не поймет, хотя бы она красотою с Венерою и 
искусством с Минервою могла сравниться. (7, 255) 

агамемноновы: 1 

За то <Тебя> Агамемнон почтит тебя дарами. <хочет. После <того> сего, <упо[мянув?]> 
объявив Агамемноновы подарки, присовокупляет.> (7, 188) 

агамемноном: 1 

Так, Ахиллес, гневный на Агамемнона, говорит у Гомера, что он с Агамемноном не 
примирится, хотя бы он давал ему все богатство, которое в песке морском или в земных 
недрах скрыто, и дочери его за себя не поймет, хотя бы она красотою с Венерою и 
искусством с Минервою могла сравниться. (7, 255) 

агамемнону: 1 

У Гомера говорят Агамемнону, что полководцу не должно спать целую ночь; то коль 
неприлично толикую часть дня на спанье тратить. (7, 341) 

 



агисовой: 1 

<И о цвете Гиацинте, родившемся от Агисовой крови: Где именем царей украшены цветы?> 
(7, 251) 

агличанин: 1 

О речениях, которые показанным образом собирать должно, не рассуждаем здесь, как 
еврейские учители, которые в книге, Зоар называемой, словам без всякого основания 
приписывают некоторую потаенную силу, от звезд происходящую и действующую в земных 
существах, и не принимаем их в таком разумении, как Руцелин, некто агличанин, который 
помянутому древнему раввинскому заблуждению учил нечто подобное в двенадцатом веку, 
утверждая, якобы в познании имен содержалось познание самых вещей, от чего произошла 
между учеными новая секта, которой последователи назывались именники (Nominales), и 
воспоследовали <произошли> оттуду в Париже у студентов великие распри и кровопролития 
с теми, которые держались противного мнения и назывались вещественники (Reales). (7, 116) 

агнец: 1 

От рода и вида произведены бывают витиеватые речи: 1) Чрез соединение, когда виды, 
некоторое сопротивление или несходство имеющие, соединяются вместе: В златые дни со 
львом бессильный агнец спал, И голубь с ястребом безбедно в лес летал. (7, 206) 

агнцы: 1 

Когда невозможные действия предлагаются, например: Прежде агнцы волков ловить и зайцы 
львов терзать станут, нежели он нрав свой отменит. (7, 210) 

агриколы: 1 

У Тацита, в житии Агриколы, Галгак, ободряя солдатов своих к получению победы, говорит: 
Не устрашайтесь тщетного вида и сияющего серебра и золота, которое не вредит и не 
ранит. (7, 180) 

агриппины: 1 

<Были две Агриппины — мать и дочь: одна от Августа, а другая от Марка Агриппы 
рожденная, обе осужденные прелюбодейцы, однако сего имени.> (7, 161) 

агриппы: 1 

<Были две Агриппины — мать и дочь: одна от Августа, а другая от Марка Агриппы 
рожденная, обе осужденные прелюбодейцы, однако сего имени.> (7, 161) 

ад: 2 

Противнее нигде чудовищ оных нет, Ни злейшей язвы ад на свет не испускал. (7, 225) 

Погруженные варварским невежеством или сластьми плотскими во глубине неверия, 
возникните и обратитесь, рассудив, что может вас живых во ад <в расселины> низвергнуть 
колеблющий иногда основания земли, <покрыть горами создавший землю> потопить водами 
разливающий моря и реки, <поразить молниею, пополнить> истребить пламенем 
возжигающий горы прикосновением своим, поразить молнией покрывающий небеса тучами. 
(7, 325) 

ада: 2 

Сие бывает 1) в начале предложения непосредственно, например, <Печатать. 23 сентября. 
Ломоносов> Цицерон в слове за Милона говорит: Возведите, возведите <Воскресите, 



воскресите> его из ада, ежели можете. (7, 259) 

Ибо сон есть некоторая смерть: для того и стихотворцы вымыслили, якобы он из ада 
выходит, и Гомер называет его братом смерти. (7, 339) 

адским: 1 

Разговор Лукианов между Александром Великим и Ганнибалом, где говорят Сципион, 
генерал римский, и Миной, которого эллинские идолослужители почитали адским судьею. 
(7, 342) 

адского: 1 

То есть здесь Гектора волочил Ахиллес; 3) по месту или времени, например: Виргилий 
говорит о Цербере, что он растянулся по неизмеримой пещере, и о выходе греков из коня в 
Трое, что спускались они по веревке, и чрез то показывает ужасную величину оного адского 
пса и вышину коня троянского; 4) когда предыдущее разумеется чрез последующее: Волы 
несут домой повешенные плуги. (7, 254) 

азии: 3 

Когда преславный город Смирна от трясения земли разорился, тогда посланный к 
Антонинам, кесарям римским, Аристид представлял: Смирна, украшение Азии, честь вашей 
империи, огнем и трясением земли повержена и сотренна (потом, описав ее бывшую красоту, 
говорит). (7, 170) 

Сей африканец таков нагл, что первенство отнять у меня хочет, несмотря на то, что я был 
монарх всея Азии и превеликий воин на свете. (7, 343) 

В те же дни ужасные трясения земли в Македонии, в Азии и в Понте беспрестанными 
ударами <многие> потрясли многие городы и горы. <многими городами и горами> (7, 357) 

азиний: 1 

Азиний Поллион, славный генерал римский, презрев печаль о умершей своей дочери, в 
четвертый день после ея смерти обучался в произношении слова. (7, 94) 

азию: 1 

Наконец, не говоря ни о Тире, ни о Арбеллах, покорил я всю Азию до Индии и самую Индию 
и океан поставил пределом моей империи. (7, 345) 

академики: 1 

По моему мнению, перипатетики и древние академики пускай говорят свободно, не обинуясь, 
что блаженство жизни в Фаларидова быка <вола> войти может. (7, 299) 

акафистах: 1 

От подобия и из других мест риторических довольно есть примеров <в стихах богородичных 
и пр.> в акафистах и других церковных книгах. (7, 262) 

аквилон: 1 

Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный аквилон 
сотреть не может, Ни множество венков, ни едка древность. (7, 314) 

аки: 2 

Во-первых, стоя при море, всегдашнею красотою процветает, и аки бы не был он создан 
помалу, но вдруг из земли выступил. (7, 133) 



Увидишь обливающееся море и аки пристающие предместия, и так город, с ними 
смешанный, тремя приятнейшими позорищами взор увеселяет. (7, 134) 

акибы: 3 

Потом после частых перемен неба и моря мрачные и гнусные облаки, на севере собранные, 
акибы все дыхание воздуха в себя втянули. (7, 149) 

Для изыскания разбойников по всем провинциям рассылаются караулы, на погрешивших 
противу величества, также и на общих неприятелей каждый человек, воин; и сверх того — 
даже до знаемых и сродников следствие простирается, но только христиан выискивать 
запрещается, но приводить позволено, акибы разнился действием привод от следствия. 
(7, 166) 

Мы прияли от великих и ученых мужей, что другие науки состоят в правилах и в учении, <и в 
искусстве> но стихотворцы от натуры силою ума бодры и акибы некоторым божественным 
духом вдохновенны бывают. (7, 178) 

аккуратные: 1 

Уста не уступают сладкоречием <богине премудрости> губам Минервиным, как 
преславнейшим и дражайшим королькам, и самые аккуратные живописцы могут с них 
модель снимать. (7, 126) 

актеона: 1 

Ибо, хотя четыре Актеона несчастливый конец имели, как Плутарх в житии Серториевом 
пишет, что один был от своих псов <собак> растерзан, два от диких вепрей убиты, четвертый 
присушным зелием напоен был и, от того взбесившись, умер, и хотя примечено, что римские 
кесари, которые Каии назывались, несчастливо умерли, однако из того не следует, чтобы 
тому же и с другими одноименными случаться должно было, ибо весьма многие примеры 
противное тому показывают. (7, 160) 

актеоне: 1 

И Овидий о Актеоне в Превращениях, книга 3: Где прежде он гонял, тут сам уж убегает. 
(7, 213) 

актеонов: 1 

Так, Плутарх в Сертории примечает четырех Актеонов, которые несчастливы были: первый 
от псов растерзан, два от диких вепрей убиты, один сирианин, другой из Аркадии, четвертый 
присушным лекарством напоен. (7, 159) 

алабенденский: 1 

И для того Аполлоний Алабенденский, славный в древних временах красноречия учитель, по 
свидетельству Цицеронову, тех, которые от родителей своих к нему в училище присылались, 
в самом начале учения природную остроту прилежно рассматривал и которых приметил к 
тому быть неспособных немедленно назад отсылал, чтобы они напрасными трудами себя не 
изнуряли. (7, 93) 

албанские: 3 

Пример из Цицеронова слова за Милона: <Вас, албанские бугры> Не человеческим советом, 
но немалым бессмертных богов рачением сие учинилось. (7, 266) 

Вас уже, албанские бугры и рощи, вас призываю и засвидетельствую, и вас, раскопанные 



алтари албанские, равные сообщники священнодействий римских, которые он, устремлен 
безумием, вырубив и повалив священнейшие рощи, одавил огромными строениями. (7, 266) 

алебастру: 1 

Расстояние между столпами <великолепными столпами вместо великолепны. Расстояния 
между столпами> и пол <<и подмазан> состоят из белых мраморных> мрамором украшены, 
и вместо алебастру <белых подмазок> везде мрамор белеет. (7, 352) 

александр: 23 

Приложенные имена даются сверх свойственных, что бывает следующим образом: 1)…; 2) 
когда по особливым делам или свойствам дано кому будет проименование, так: Александр от 
великого мужества назывался великий, Аттила от строгости — бич божий; 3–5)… . (7, 104) 

Пример первого: Иулий Цесарь завидовал славе Александра Великого, равно как Александр 
— славе отца своего Филиппа. (7, 108) 

Пример второго: Фридерик-цесарь несчастливее был в реке Цидне, нежели Александр 
Великий, ибо сей, умывшись в ней, только разболелся, а оный живота лишился. (7, 108) 

Так же Александр Великий ободряет своих солдатов у Курция, в книге 6: <Коль много лучше 
и свободнее> Коль удобнее низложить еще устрашенного и едва ум свой имеющего 
неприятеля! (7, 181) 

И Александр Великий, <<ободряя сво[их]> возбуждая> хотя солдат своих подвигнуть на гнев 
против Бесса, Дариева убийцы, говорит у Курция, в книге 6: Погрешили мы, любезные мои 
солдаты, ежели Дария для того только победили, чтобы холопу его отдать государство, 
который дерзнул учинить крайнее беззаконие и государя своего, иже от чужих помощи 
требующего, как пленника держал во узах, которого бы мы, победители, пощадили. (7, 184) 

Витиеватые речи (которые могут еще назваться замысловатыми словами или острыми 
мыслями) суть предложения, в которых подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым 
странным, необыкновенным <нечаянным> или чрезъестественным <и кратко сказать 
удивительным> образом, и тем составляют нечто важное или приятное, например: 
Александр, толиких государей и народов победитель, побежден был своим гневом < поддался 
своему гневу> и все имел в своей власти кроме страстей своих и не знал, что большая всех 
власть есть повелевать себе самому (Сенека в посл. 119). (7, 205) 

И следующее у Сенеки, в 119 послании: После победы над Дарием и по завоевании Индии 
Александр был беден. (7, 210) 

Когда что само с собою уравняется: Великий Александр тогда себя был боле. (7, 218) 

Коль много писателей дел своих имел с собою Александр Великий? (7, 288) 

Александр. (7, 343) 

Александр. (7, 343) 

Александр и Ганнибал. (7, 343) 

Александр. (7, 343) 

Александр, напротив того, приняв от отца своего купно с короною войско, которое было 
непобедимо, требовал еще к тому счастия, чтобы победить роскошного владетеля и 
ослабевших от сластолюбия народов. (7, 344) 

И, ежели Александр требует преимущества для своей короны, то сие изрядно в рассуждении 



персов и македонян, а до меня оное ничего не надлежит, для того что я не родился его 
подданным и был прославлен храбрым и премудрым генералом, которого мужеству только 
счастие не всегда споспешествовало. (7, 344) 

Что ты, Александр, на то отвечаешь? (7, 345) 

Александр. (7, 345) 

Правдиво твое требование: ты поди перед Ганнибалом, а перед обеими Александр. (7, 346) 

И уже варвары, оставив город, разбежались, куда кого боязнь загнала, когда Александр ввел в 
город свою фалангу (коренное регулярное македонское войско). (7, 356) 

Александр, или сам сомневаясь или хотя испытать своих генералов, военный совет собрал и, 
как бы лучше всего с неприятелем действовать надлежало, спрашивал. (7, 360) 

Александр, взглянув <воззрев> на него (Пармениону выговаривать больше не хотел, для того 
что незадолго перед тем жесточае, нежели как сам хотел, его изобличал), говорил: Такое 
коварство, которому вы меня учите, ворам и разбойникам прилично, ибо желание 
<<желание> намерение> их только в том состоит, чтобы обманывать, но я не попущу, чтобы 
<моей славе> всегда или отсутствие Дариево, или теснота мест, или татьское <ночное> в 
ночи нападение моей славе препятствовало. (7, 361) 

Пример из Курция, кн. 6, как Александр объявляет войску своему о измене: Любезные мои 
солдаты! (7, 362) 

Потом говорил Александр: Коль вящим негодованием дух ваш подвигнется, когда объявлю 
вам начинателей толикого беззакония! (7, 362) 

александра: 1 

Пример первого: Иулий Цесарь завидовал славе Александра Великого, равно как Александр 
— славе отца своего Филиппа.(7, 108) 

александрово: 1 

Сей пример показывает, 1) что на конце разговора приданы быть могут лица, которых во 
всем разговоре не было, каков здесь Сципион, присем знать должно, что иногда и совсем 
другие лица разговор оканчивают, как у Еразма разговор между стариками заключают 
почтари, которые их везли; 2) видно, что изрядно по разговору располагать можно 
повествования о делах и описания вещей натуральным порядком, как здесь вкратце 
изображено житие Александрово и Ганнибалово, и притом вмешивать <присовокуплять> 
разные нравоучительные и политические наставления. (7, 346) 

александром: 1 

Разговор Лукианов между Александром Великим и Ганнибалом, где говорят Сципион, 
генерал римский, и Миной, которого эллинские идолослужители почитали адским судьею. 
(7, 342) 

александру: 6 

Так говорят скифские послы Александру Великому у Курция, в книге 7: Ежели ты бог, то 
должен ты смертным делать благодеяния, а не грабить; буде же ты человек, то помни, что ты 
такое. (7, 157) 

И скифские послы говорят Александру Великому у Курция, в книге 7: Наконец, когда ты 
преодолишь весь род человеческий, то уже с лесами, со снегами, с реками и с дикими 



зверьми войну иметь будешь. (7, 211) 

Скифские послы Александру Великому говорят: Война тебе рождается из победы. (7, 213) 

Также в слове скифских послов к Александру Великому: Если бы боги благоволили дать тебе 
величину тела, равную жадной душе твоей, то бы тебя вселенная не вместила; одной бы ты 
рукой коснулся восходящему, другою заходящему солнцу и, сего достигнув, пожелал бы ты 
знать, где сего толь пресветлого божества блистание скрывается. (7, 233) 

Или: Александру Македонскому ни в советах рассуждения, ни в сражении мужества, ни в 
благодеянии милости не доставало, ибо когда что сомнительное случалось, был 
премудрейший, <всех мудрее> когда с неприятелем биться надлежало, был прехрабрейший, 
<всех храбрее> когда раздавал достойным награждения, был прещедрейший. <всех щедрее. 
Выбрав печатать. Ломоносов> (7, 274) 

Я преимущество хочу отдать Александру, а Ганнибалу не уступаю. (7, 346) 

алекта: 1 

Алекта, возбуждая зависть в Турне, короле рутулском, к Енею, говорит у Виргилия в Енеиде, 
книга 7: Что? Разве ты понес, о Турн, труды вотще? Уступишь ты свой скиптр троянским 
беглецам? (7, 191) 

аллегории: 5 

Из сего примера видеть можно, что от начала до конца аллегории полагаются речения, между 
собою сродные, как: бури, волнения, корабль, пристанище, туман, дыхание. (7, 250) 

Загадки всегда состоят из чистой аллегории, пример о колодезе из Вирг., Эклога 3: Скажи, в 
каких землях, то будешь ты мне Феб, Не больше трех локтей открыты небеса. (7, 251) 

Так же и пословицы, которые состоят из чистой или смешанной аллегории, надлежат до сего 
тропа: И всяк спляшет, да не так, как скоморох. (7, 251) 

<Пословицы состоят из чистой или смешанной аллегории; из чистой: Молебен пет, А польги 
нет.> (7, 251) 

От вымыслов разнится аллегория тем, что в них сами идеи, а в аллегории только одне речи 
переносятся. (7, 252) 

аллегоричным: 1 

Аллегоричным штилем многие излишно услаждаются и чрез меру часто сей троп 
употребляют, а особливо те, которые не знают подлинной красоты слова, но прельщаются 
<ослепляются> притворным его видом. (7, 252) 

аллегорию: 1 

Из сего примера видеть можно, что от начала до конца аллегории полагаются речения, между 
собою сродные, как: бури, волнения, корабль, пристанище, туман, дыхание. <однако должно 
стараться, чтобы, начав аллегорию, нпр., на воде, не окончать на огне.> (7, 250) 

аллегория: 5 

Тропы предложений суть пять: аллегория, парафразис, эмфазис, ипербола, <ипербатон> 
ирония, от которых <из которых через четыре первых> перед прочими украшениями 
получает слово особливое возвышение и великолепие, а особливо от четырех первых. (7, 249) 

Аллегория есть перенесение предложений от собственного знаменования к другому <чрез 



метафору <продолжение одной>, синекдоху или метонимию> стечением многих метафор, 
<или синекдох или метонимий, к одной вещи принадлежащих, между собою> между собою 
сродных и некоторую взаимную принадлежность имеющих. (7, 250) 

Разделяется аллегория на чистую и смешанную; чистая состоит вся из переносных 
<метафорических> речений, например: окропил ты мне горящую грудь, то есть печальному 
духу моему <ты утешил> дал ты отраду. (7, 250) 

Умеренно употребленная аллегория слово украшает и возвышает, а без меры часто в слово 
внесенная оное помрачает и обезображает. (7, 252) 

От вымыслов разнится аллегория тем, что в них сами идеи, а в аллегории только одне речи 
переносятся. (7, 252) 

алмазы: 1 

Никуда не годная бережливость, ежели для того стекла беречь, чтобы потерять алмазы. 
(7, 335) 

алпийские: 1 

Потом, перешед Алпийские горы, <завоевал всю Италию до самого Рима> одержал <три 
победы> я победу на трех великих сражениях и убил в один день столько неприятелей, что 
мерял я четвериком золотые перстни, которые носили конные римские дворяне, и, перешед 
через мост, из убитых полков состоявший, завоевал я всю Италию до самого Рима. (7, 343) 

алтари: 3 

Други вожди пришли, дымятся алтари; Уж отческим богам симойски жгут добычи; Жены 
приносят дар, что здравы их супруги. (7, 143) 

Вас уже, албанские бугры и рощи, вас призываю и засвидетельствую, и вас, раскопанные 
алтари албанские, равные сообщники священнодействий римских, которые он, устремлен 
безумием, вырубив и повалив священнейшие рощи, одавил огромными строениями. (7, 266) 

Соединение напряжения с повторением: Окруженное оружием и пламенем нечестивого 
злоумышления простирает к вам с молением руки общее отечество: вам себя, вам жизнь всех 
граждан, вам замок и Капитолию, вам алтари богов домашних, вам всегдашний и вечный 
огнь, Весте возженный, вам все храмы богов и капища, вам домы и стены градские поручает 
(Циц., на Кат., сл. 4). (7, 291) 

алтарь: 1 

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собою имеющих, имена 
взаимно переносятся, что бывает, 1–6)…; 7) намерение или причина, для которой что бывает 
вместо действия: <свойства> честь на алтарь возложить, то есть жертву для чести божией; 
8)… . (7, 248) 

алхимии: 1 

Так начинает Еразм разговор о алхимии. (7, 332) 

алхимиста: 1 

Не почел ли бы ты за бога такого алхимиста, который бы десять лет к твоей жизни прибавил 
и в старости бы дал юношескую бодрость. (7, 340) 

 



алцей: 1 

Таким образом расположена у Горация ода 30 книги третьей, которая состоит в следующей 
энтимеме: Я поставил знак бессмертный своей славы затем, что первый сочинял в Италии 
оды, какие писал Алцей Еольский, стихотворец, того ради должна моя муза себя лавровым 
венком увенчать. (7, 314) 

алцейской: 1 

Где быстрыми шумит струями Авфид, Где Давнус царствовал в простом народе, Отечество 
мое молчать не будет, Что мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию 
стихи эольски <Что мне незнатный род в страну Гесперску Не воспятил ввести стихи 
эольски> И первому звенеть алцейской лирой. (7, 314) 

алчба: 1 

Но как уже алчба отгнала сон его, Почувствовал огонь на тощем животе И тотчас просит все, 
что воздух и земля И что родят моря, но голоден при всем. (7, 142) 

алчного: 1 

В пример служить может следующее описание алчного Еризихтона у Овидия, в 
Превращениях, в книге 8: Старается во сне свой голод утолить, Но движет лишь <Вотще 
отверз> уста и зуб на зубе трет. (7, 142) 

алчный: 1 

Метафора есть перенос речений от собственного знаменования к другому ради некоторого 
обоих подобия, что бывает, 1) когда речение, к бездушной вещи надлежащее, переносится к 
животной, например: твердый человек вместо скупой; <жаждущая степь вместо сухая> 
каменное сердце, то есть несклонное; мысли колеблются, то есть переменяются; 2) когда 
речение, к одушевленной вещи надлежащее, переносится к бездушной: угрюмое море, лице 
земли, луга смеются, жаждущие пустыни, земля, плугом <сохами> уязвленная, необузданные 
ветры; 3) когда слово от неживотной вещи к неживотной же переносится: в волнах кипящий 
песок вместо мутящийся; небо звездами расцветает вместо светит; 4) когда речения 
переносятся от животных к животным вещам: алчный взор, летающие мысли, лаятель Зоил. 
(7, 246) 

ам: 2 

Пример <<из пр[орока Даниила, XIII, 22—23]>. О Сусанне, искушаемой от старцев идовских: 
прежде, нежели закричала, изумленно медлит, подобно оцепеневшей> из Цицеронова слова 
за Секста Росц. Ам.: О чем я прежде принесу жалобу? (7, 277) 

Пример периодов и их членов, без союзов между собою соединенных, из Цицеронова слова 
за Секста Росция Ам.: Поместьями моими ты владеешь; я живу из чужой милости; уступаю, 
для того что дух мой от того не беспокоится и что <быть том[у]> нужда заставила. (7, 377) 

амафунт: 1 

Потом плыли мы подле берегу великой и нежной Мадеры, которая есть прекраснейшее из 
наших населений, лежащих по океану, достойно, <достойна[я]> чтобы для смеющихся 
приятностьми тамошних кустов богиня любви Амафунт свой оставила. (7, 144) 

амвросий: 2 

Амвросий в 3 кн., <в 3 кн. Эксам[ерон]> глав. 8, пишет: <зерна пшеничные принимает в себя 
<мягкая земля> брение, и рассеянные борона покрывает, и земля, как в матернее недро, 



принимает и согревает. <…>> Как уже <коленистый> колос поднимется, <поднимается> 
приуготовляются будущему плоду влагалища некоторые, в которых зерна зачинаются, чтобы 
нежное их начало от стужи не повредилось, или не загорело от солнечного сияния, или бы 
лютостию ветров и насильством дождя не разрушилось. (7, 146) 

Амвросий святый, изъявляя печаль и любовь о умершем брате своем, Сатире, говорит в 
надгробном слове: Я тебя, любезный мой брат, учинил наследником, но ты меня наследником 
оставил. (7, 199) 

амер: 1 

Так говорит <Разделением называется такое расположение сложенной идеи, когда она <на 
известные и на> разделяется на части подробно, которые в ней скрытно содержатся. Так 
предлагает> Цицерон в сл. за Сек. Росц. Амер.: Три вещи суть, сколько я рассудить могу, 
которые Сексту Росцию в сие время препятствуют: соперников челобитье, <доносительство> 
дерзость, могущество. Вымышление челобитья взял на себя доноситель Еруций, смелость 
приняли Росций, Хризогон, понеже много может, могуществом борется. (7, 274) 

америку: 1 

Хотя четвертую часть света Америку пространным океаном от нас натура отделила, однако 
рачению и отважности человеческой чрез все бывающие в нем опасности путь открылся. 
(7, 122) 

америна: 4 

И Цицерон в слове за Секста Росция Америна: Не сие ли, о чем вы прежде слышали, судии, 
ныне ясно видите? (7, 232) 

Пример из Цицеронова слова за Росция Америна: В городе роскошь начинается, <рождается> 
из роскоши сребролюбию произойти неотменно должно, из сребролюбия устремиться 
дерзости, а оттуду все беззакония и злодеяния рождаются. (7, 260) 

И в слове за Секста Росция Америна: Какие пирования, думаете вы, были в таковом доме, 
ежели домом назвать можно, а не училищем плутовства и пристанищем всех пороков? 
(7, 273) 

Пример из Цицеронова слова за Секста Росция Америна: Просим у <от> тебя, Фанний, и у 
вас, судии, чтобы вы с крайнею строгостию злодеям отметили и мужественно против 
продерзких людей восстали <стояли> и чтобы вы о том подумали, <рассудили> что, ежели в 
нынешнем суде не покажете <<не покажете> не дадите знать> вашей строгости, то сии 
жадные, беззаконные и продерзкие толь нахально поступят, что не токмо тайно, но и здесь на 
площади пред судищем <судилищем> твоим, Фанний, пред ногами вашими, судии, между 
самими местами заседания вашего убийства чиниться будут. (7, 371) 

аммиана: 1 

Историческое описание великого трясения земли, бывшего в Никомидии, из Аммиана, кн. 17, 
гл.7. (7, 357) 

анаграммами: 1 

И хотя оне нередко бывают в слове пристойны, однако в их составлении надлежит поступать 
осторожно, чтобы не родились подлые и смешные в речениях игрушки, что нередко 
случается в именах, чрез преложение письмен (§ 10, прав. 3) произведенных, которые 
анаграммами называются. (7, 140) 



анаграммы: 1 

Когда чрез преложение письмен произведенное знаменование сносится с действием или 
свойством той вещи, которая подлинным именем сложенной анаграммы называется, 
например: По правде целый мир назваться может Рим: Он весь мир покорил оружием своим. 
(7, 209) 

анакреон: 1 

<Такие басни в прозе писал Филострат о купидонах, а в стихах — Анакреон.> (7, 222) 

анакреонта: 1 

Пример из Анакреонта: Ночною темнотою Покрылись небеса. (7, 366) 

анаксагор: 1 

<Пример смешанной хрии выбран из Цицероновых Тускуланских вопросов, книга 3, о том, 
что Анаксагор смерть сына своего великодушно снес, сказав притом: Я знал, что он мною 
рожден смертен.> (7, 307) 

анаксагору: 1 

Смешанная хрия есть, которая изъясняет и доказывает действие, с краткою нравоучительною 
речью соединенное, например: Когда Анаксагору сказали, что сын его умер, тогда он так 
ответствовал: я знал, что он смертен родился. (7, 296) 

андрей: 1 

Приложенные имена даются сверх свойственных, что бывает следующим образом: 1) когда 
имя иностранное с другого языка на природный переведено будет, например: Мельхиседек с 
еврейского по-российски — царь правды, Андрей с греческого — мужественный, Квинт с 
латинского — пятый; 2–5)… . (7, 104)  

андрея: 1 

Для подражания в витиеватом роде слова тем, которые других языков не разумеют, довольно 
можно сыскать примеров в славенских церковных книгах и в писаниях отеческих, с 
греческого языка переведенных, а особливо в прекрасных стихах и канонах преподобного 
Иоанна Дамаскина и святого Андрея Критского, также и в словах святого Григория 
Назианзина, в тех местах, где перевод с греческого не темен. (7, 219) 

андромаха: 3 

Так говорит Андромаха к троянкам у Сенеки: Ваша Троя ныне, а моя уже тогда упала, когда 
бесчеловечный Ахиллес терзал мои члены. (7, 212) 

Так, Андромаха говорит у Сенеки к сыну своему Астианаксу, скрывая его в Гекторовом 
гробе: Ежели судьбина бедным помогает, то будет тебе здесь защита, а ежели жить больше 
запрещает, то вот тебе гроб. (7, 212) 

Пример второго суть следующие стихи из Сенеки, в которых Андромаха мечтает себе 
Гектора, как живого: Расторгни смертны узы, Гектор, Раздвинь земное недро, Карай Уликса, 
Одна твоя к тому довольна тень. (7, 231) 

ант: 1 

(Циц., на Ант., сл. 2). (7, 290) 

 



антенунт: 1 

Великую силу, важность и пространство слову придает уравнение, <придают уравнения> 
когда уравняемая вещь и то, с чем она уравняется, или которое-нибудь из них обстоятельно 
предлагается; например, Димосфен против Филиппа во втором слове говорит: Коль бы 
противно было олинфянам, ежели бы кто против Филиппа говорить стал в то время, когда он 
им Антенунт уступил, который город все прежние македонские цари себе причитали? (7, 152) 

антея-исполина: 1 

По левую руку оставили <оставляем> берега Мавританские, славные лютостию Антея-
исполина. (7, 144) 

антиохийского: 1 

Хотя краткое слово Флавия, епископа антиохийского, предложенное к Аркадию, греческому 
императору, для испрошения оному городу прощения состоит из важных и сердце 
человеческое движущих идей, как то Златоуст изображает в одном слове к народу 
антиохийскому, однако помянутый государь не меньше побужден был к слезам плачевным 
видом того, сединами украшенного и слезами обливающегося архиерея, нежели жалостными 
его словами. (7, 196) 

антиохийскому: 1 

Хотя краткое слово Флавия, епископа антиохийского, предложенное к Аркадию, греческому 
императору, для испрошения оному городу прощения состоит из важных и сердце 
человеческое движущих идей, как то Златоуст изображает в одном слове к народу 
антиохийскому, однако помянутый государь не меньше побужден был к слезам плачевным 
видом того, сединами украшенного и слезами обливающегося архиерея, нежели жалостными 
его словами. (7, 196) 

антоний: 3 

Убил Антоний. (7, 258) 

И оных похитил Антоний. (7, 258) 

Утеснил Антоний (Цицерон во 2 слове против Антония). (7, 258) 

антонинам: 2 

Когда преславный город Смирна от трясения земли разорился, тогда посланный к 
Антонинам, кесарям римским, Аристид представлял: Смирна, украшение Азии, честь вашей 
империи, огнем и трясением земли повержена и сотренна (потом, описав ее бывшую красоту, 
говорит). (7, 170) 

Если бы какого преизящнейшего града изображение в небе вместить надлежало, как 
сказывают о Ариадниной короне, о реках и о животных, богам любезных, то рассуждаю я, 
что Смирна пред прочими сея чести была бы достойна (Аристид, в слове к Антонинам). 
(7, 224) 

антония: 6 

Пример утешения к сродственникам <родителям> убиенных на войне солдатов из 14 слова 
Цицеронова против Антония: <Понеже за славу долгу добрым и храбрым гражданам> 
Преславное дело с вами учинилось, прехрабрые в жизни, а ныне блаженнейшие воины, что 
ваше мужество ни забвением ныне живущих, ни молчанием потомков не помрачится, ибо 
знак бессмертной памяти вашей почти своими руками построил Сенат и народ 



римский. (7, 175) 

Вы бесящегося Антония от града отвратили, вы силящегося паки на нас возвратиться 
отогнали. (7, 175) 

Он же в 14 слове против Антония: Приятны бессмертным богам будут наши благодарения и 
жертвы наши по убиении толикого множества граждан! (7, 256) 

Утеснил Антоний (Цицерон во 2 слове против Антония). (7, 258) 

(Цицерон в 10 слове на Антония). (7, 284) 

Также и возвышение <восклицание> после вопрошения прилично употребляется, 
<<например: которому на поспеш> потом вопрошение следует> как Цицерон во 2-м слове на 
Антония говорит: Пришел ты в Брундузию, в недро и объятия своей комедиянки. (7, 289) 

антономазия: 2 

Тропы речений знатнейшие суть шесть: <речений суть седмь> метафора, синекдоха, 
метонимия, антономазия, <ономатопейя> катахресис и металепсис. (7, 245) 

Антономазия есть взаимная перемена имен собственных и нарицательных, что бывает, 1) 
когда употребляется имя собственное вместо нарицательного, например: Сампсон или 
Геркулес вместо сильного, Крез вместо богатого, Цицерон вместо красноречивого; 2) 
нарицательное вместо собственного: Апостол пишет, то есть Павел; стихотворец говорит, то 
есть Виргилий; 3) когда предки или основатели полагаются вместо потомков, напр.: Славен 
вместо славян, Иуда вместо еврейского народа; 4) имя отечественное вместо собственного: 
арпинянин вместо Цицерона, троянин вместо Енея; 5) стихотворцы нередко полагают свое 
собственное имя вместо местоимения я, как Овидий нередко называет себя своим прозванием 
Назон. (7, 248) 

аполлоний: 1 

И для того Аполлоний Алабенденский, славный в древних временах красноречия учитель, по 
свидетельству Цицеронову, тех, которые от родителей своих к нему в училище присылались, 
в самом начале учения природную остроту прилежно рассматривал и которых приметил к 
тому быть неспособных немедленно назад отсылал, чтобы они напрасными трудами себя не 
изнуряли. (7, 93) 

аполлоновы: 1 

И Аполлоновы слова у Овидия, в книге I о превращениях: Беда мне, что трава любви не 
исцеляет, И чем я всех лечу, то мне не помогает! (7, 211) 

аполлону: 2 

<Притом упоминает, что как лебеди, которые не без причины посвящены Аполлону, но для 
того что от него имеют, как кажется, познание будущих вещей, чрез <которое> 
предусмотрев, колико добра смерть приносит, услаждаясь пением, умирают.> (7, 305) 

Притом упоминал, что всем добрым и ученым людям так должно от жизни разлучаться, как 
лебедям, которые не без причины посвящены Аполлону, но, кажется, для того, что имеют от 
него познание будущих вещей. (7, 305) 

апологии: 1 

В пример предлагается Тертуллианово доказательство из Апологии, гл. 2, от противных и 
несходственных против Траянова повеления, что он христиан хотя искать не велел, однако 



приведенных казнить указал: О коль безрассудное повеление! (7, 165) 

апостол: 1 

Антономазия есть взаимная перемена имен собственных и нарицательных, что бывает, 1) 
когда употребляется имя собственное вместо нарицательного, например: Сампсон или 
Геркулес вместо сильного, Крез вместо богатого, Цицерон вместо красноречивого; 2) 
нарицательное вместо собственного: Апостол пишет, то есть Павел; стихотворец говорит, то 
есть Виргилий; 3) когда предки или основатели полагаются вместо потомков, напр.: Славен 
вместо славян, Иуда вместо еврейского народа; 4) имя отечественное вместо собственного: 
арпинянин вместо Цицерона, троянин вместо Енея; 5) стихотворцы нередко полагают свое 
собственное имя вместо местоимения я, как Овидий нередко называет себя своим прозванием 
Назон. (7, 248) 

апостроф: 1 

Обращение <Апостроф> есть когда слово обращаем к другому лицу, подлинному или 
вымышленному, от того, которого само настоящее слово требует. (7, 266) 

аппия: 1 

Пример из Марциала: На белых волосах у Аппия зима, И лето на глазах, горящих от вина; 
Как пьет, то по носу <Напившись по лицу> фиялки расцветают <расцветет> И точно тем 
весны средину представляют; Как в осень, щеки все брусники полны зрелой. (7, 207) 

апреля: 1 

Например, чтобы представить кого в радости, то должно сказать, 1) как он тем услаждается, 
что получил великое добро, 2) а особливо, что он <Апреля 6. Выбрав все, печатать. 
Ломоносов> оное любил и ныне любит, 3) как он в радости воспоминает положенные труды, 
преодоленные препятства и беды в снискании оного, 4) как ему то приятно, что он сие добро 
один получил, хотя и другие то же достать старались, и прочая (смотри § 103). (7, 198) 

апрониева: 1 

Сего во всех блудодеяниях, сего в расхищении храмов, сего в нечистых пированиях имел 
главным; и сходство нравов имело такой союз и единодушие, что Апроний, который другим 
казался грубым варваром, ему виделся покоен и красноречив; и которого все ненавидели и 
видеть не хотели, но он без того жить не мог; которого в пированиях иные отбегали, но он с 
ним и пил из однех сосудов; наконец, гнусного Апрониева смраду из горла и от всего тела 
уже и скот, как сказывают, терпеть не мог, однако ему одному сладок и приятен казался. 
(7, 141) 

апроний: 3 

Пример из 3 слова Цицеронова на Верреса: Сей есть Апроний, которого во всей провинции 
Веррес, когда повсюду непотребнейших людей изыскивал и с собою водил многих, себе 
подобных, почитал подобнейшим в непотребстве, в роскоши и в продерзости. (7, 140) 

Таков был сей Апроний, который не токмо житием, но и телом и лицем показует, что он 
неизмеримое есть жерло и хлябь всех пороков и скверностей. (7, 141) 

Сего во всех блудодеяниях, сего в расхищении храмов, сего в нечистых пированиях имел 
главным; и сходство нравов имело такой союз и единодушие, что Апроний, который другим 
казался грубым варваром, ему виделся покоен и красноречив; и которого все ненавидели и 
видеть не хотели, но он без того жить не мог; которого в пированиях иные отбегали, но он с 
ним и пил из однех сосудов; наконец, гнусного Апрониева смраду из горла и от всего тела 



уже и скот, как сказывают, терпеть не мог, однако ему одному сладок и приятен казался. 
(7, 141) 

апулеева: 1 

Сюда надлежат из древних авторов Езоповы притчи, Апулеева басня о золотом осле, 
Петрониев сатирикон, Лукиановы разговоры; из новых — Барклаева Аргенида, Гулливерово 
путешествие по неизвестным государствам и большая часть Еразмовых разговоров. (7, 222) 

апулей: 1 

Чистые состоят из предложений дел или вещей, которых нет и не бывало, как писал Апулей о 
золотом осле и Петроний свой Сатирикон. (7, 220) 

аравии: 1 

Таковые приложения изобретены быть могут из мест риторических: 1–7)…; 8) от 
происхождения — роза — дщерь весны; злато, от недр Аравии происшедшее; <весна — 
родительница цветов; злато от недр своих изливающая Аравия> 9–14)… . (7, 132) 

аравия: 1 

Таковые приложения изобретены быть могут из мест риторических: 1–7)…; 8) от 
происхождения — роза — дщерь весны; злато, от недр Аравии происшедшее; < весна — 
родительница цветов; злато от недр своих изливающая Аравия> 9–14)… . (7, 132) 

арбеллах: 1 

Наконец, не говоря ни о Тире, ни о Арбеллах, покорил я всю Азию до Индии и самую Индию 
и океан поставил пределом моей империи. (7, 345) 

аргенида: 5 

Повестью называем пространное вымышленное чистое или смешанное описание какого-
нибудь деяния, которое содержит в себе примеры и учения о политике и о добрых нравах; 
такова есть Барклаева Аргенида и Телемак Фенелонов. (7, 222) 

Сюда надлежат из древних авторов Езоповы притчи, Апулеева басня о золотом осле, 
Петрониев сатирикон, Лукиановы разговоры; из новых — Барклаева Аргенида, Гулливерово 
путешествие по неизвестным государствам и большая часть Еразмовых разговоров. (7, 223) 

Повествования, равным образом как описания, разделяются на правдивые и вымышленные: 
из первых состоят все правдивые истории, из последних все романы <и большая часть>, как 
Барклаева Аргенида. (7, 354) 

Таковых перерывов в повестях <в вымышленных историях> употребить еще больше можно, 
которых Барклаева Аргенида весьма много к великому своему украшению имеет. (7, 355) 

<Сюда надлежит Телемак, Барклаева Аргенида и проч. > (7, 361) 

аргусе: 1 

В пример служить могут вымыслы древних стихотворцев о Аргусе стоглазом, о треглавном 
Цербере, о сторучных центиманах, о Янусе, два лица <одно напереди, другое назади> 
имеющем. (7, 230) 

ариадна: 1 

Оставленная на пустом острову Ариадна просит неверного Тезея у Овидия в письме ее к 
Тезею: Чрез пространно море руки простираю. (7, 282) 



ариаднина: 1 

Первого примеры суть: похищенная Плутоном Прозерпина, между звездами вмещенная 
Ариаднина корона, Кастор и Поллукс и другие, также и следующие: Но спешно толь куда 
восходит Внезапно мой плененный взор? (7, 231) 

ариадниной: 1 

Если бы какого преизящнейшего града изображение в небе вместить надлежало, как 
сказывают о Ариадниной короне, о реках и о животных, богам любезных, то рассуждаю я, 
что Смирна пред прочими сея чести была бы достойна (Аристид, в слове к Антонинам). 
(7, 224) 

аристид: 2 

Когда преславный город Смирна от трясения земли разорился, тогда посланный к 
Антонинам, кесарям римским, Аристид представлял: Смирна, украшение Азии, честь вашей 
империи, огнем и трясением земли повержена и сотренна (потом, описав ее бывшую красоту, 
говорит). (7, 170) 

Если бы какого преизящнейшего града изображение в небе вместить надлежало, как 
сказывают о Ариадниной короне, о реках и о животных, богам любезных, то рассуждаю я, 
что Смирна пред прочими сея чести была бы достойна (Аристид, в слове к Антонинам). 
(7, 224) 

аристидова: 1 

В пример служить может распространение от целого и частей из Аристидова описания города 
Смирны: < Змирны> Во-первых, стоя при море, всегдашнею красотою процветает, и аки бы 
не был он создан помалу, но вдруг из земли выступил. (7, 133) 

аристогона: 1 

Димосфен в первом слове на Аристогона: Ни к каким гражданским добродетелям не 
прикоснулся, чем бы мог разум свой украсить. (7, 130) 

аристотелеву: 1 

У реки Ипаниса, которая из Европы в Понт Евксинский втекает, по сказанию Аристотелеву, 
родятся некоторые гады, которые живут только один день. (7, 307) 

аристотеля: 1 

Я позабыл было еще некоторую часть своей славы, что я все оные дела учинил, не имев 
никакой помощи от наук и не учившись у Аристотеля. (7, 344) 

аркадии: 1 

Так, Плутарх в Сертории примечает четырех Актеонов, которые несчастливы были: первый 
от псов растерзан, два от диких вепрей убиты, один сирианин, другой из Аркадии, четвертый 
присушным лекарством напоен. (7, 159) 

аркадию: 1 

Хотя краткое слово Флавия, епископа антиохийского, предложенное к Аркадию, греческому 
императору, для испрошения оному городу прощения состоит из важных и сердце 
человеческое движущих идей, как то Златоуст изображает в одном слове к народу 
антиохийскому, однако помянутый государь не меньше побужден был к слезам плачевным 
видом того, сединами украшенного и слезами обливающегося архиерея, нежели жалостными 



его словами. (7, 196) 

аркадцы: 1 

Когда в начале и на конце предложений слово усугубляется, например: надежда ободряет, 
терпение дает надежда слабых. <повторяется, напр.: Его буду в жизни и по смерти буду его 
<оба цветущие летами аркадцы, оба> <живой и мертвый буду его> <по смерти> 
усугубляется… слабых> (7, 259) 

арменский: 1 

Присовокупление есть когда к одному имени многие глаголы или к одному глаголу многие 
имена относятся, напр.: Сего Тигран, царь арменский, принял и уже на себя больше не 
уповающего утвердил, оскорбленного восстановил и совсем отчаянного утешил (Циц. за зак. 
манил). (7, 274) 

армею: 1 

И после смерти моего зятя, приняв <армею> все войско в мое повелительство, усмирил я 
целтиберов и галлов, которые лежат к западу. (7, 343) 

армянами: 1 

Знатнее всего есть то, что я войну имел не с армянами, не с мидянами, которые прежде 
сражения в бегство обращаются и победу оставляют тому, кто осмелится оной дождаться, но 
воевал с самыми храбрыми народами и с генералами, преискусными во всем свете. (7, 344) 

арпинянин: 1 

Антономазия есть взаимная перемена имен собственных и нарицательных, что бывает, 1) 
когда употребляется имя собственное вместо нарицательного, например: Сампсон или 
Геркулес вместо сильного, Крез вместо богатого, Цицерон вместо красноречивого; 2) 
нарицательное вместо собственного: Апостол пишет, то есть Павел; стихотворец говорит, то 
есть Виргилий; 3) когда предки или основатели полагаются вместо потомков, напр.: Славен 
вместо славян, Иуда вместо еврейского народа; 4) имя отечественное вместо собственного: 
арпинянин вместо Цицерона, троянин вместо Енея; 5) стихотворцы нередко полагают свое 
собственное имя вместо местоимения я, как Овидий нередко называет себя своим прозванием 
Назон. (7, 248) 

аруспических: 1 

Цицерон в слове о ответах аруспических говорит: О публичных молебствах, о величайших 
играх, о обрядах <церемониях> богов домашних и Весты, всех матери, о том самом 
священнодействии, которое бывает за спасение народа римского, которое по создании Рима 
одного сего чистого защитителя веры беззаконием насильствовано, которое три великие 
священники установили, тое всегда народу римскому, всегда Сенату, всегда самим богам 
бессмертным довольно свято, довольно боголепно, довольно благочестиво казалось. (7, 258) 

арх: 1 

Из таковых был божественный муж Сципион Африканский, которого отцы наши видели, из 
таковых Лелий и Фурий, преумеренные и превоздержные люди, из таковых прехрабрый и в 
оные времена преученый муж Катон Старший (Цицерон в сл. за Арх.-стих.). (7, 288) 

архейский: 1 

Оружием гремит И на архейский флот бросает хищный пламень! (7, 231) 



архиепископа: 1 

<Но лучшие сего примеры читать можно в словах надгробных покойного Феофана 
Прокоповича, архиепископа новогородского.> (7, 174) 

архиерея: 1 

Хотя краткое слово Флавия, епископа антиохийского, предложенное к Аркадию, греческому 
императору, для испрошения оному городу прощения состоит из важных и сердце 
человеческое движущих идей, как то Златоуст изображает в одном слове к народу 
антиохийскому, однако помянутый государь не меньше побужден был к слезам плачевным 
видом того, сединами украшенного и слезами обливающегося архиерея, нежели жалостными 
его словами. (7, 196) 

архитектором: 1 

Создан сей храм, как сказывают, при доже Севастиане Циане константинопольским 
архитектором. (7, 352) 

архию-стихот: 1 

Для того, что подает нам то, чем бы по сем судебном шуме дух наш ободрялся и укоризнами 
утружденный слух успокоился (Циц. в слове за Архию-стихот.). (7, 279) 

архию-стихотворца: 2 

Цицерон в слове за Архию-стихотворца, возбуждая к нему любовь в судиях, говорит: Коль 
часто я видал, что он, не написав ни единого слова, множество прекрасных стихов не 
готовясь говорил о той вещи, которая тогда была в действии? (7, 177) 

Так возбуждает сию страсть <честолюбие> Цицерон в слове за Архию-стихотворца: Что я во 
время своего консульства купно с вами для благополучия сего града и правления, к 
сохранению граждан и для пользы всей республики учинил, тое начал сей Архия стихами 
описывать. (7, 188) 

архия: 2 

Итак, когда они чужого и уже по смерти в свое гражданство принять желают, для того что он 
был стихотворец, <Итак, они чужого уже по смерти, для того что он стихотворец был, в свое 
гражданство принять желают> то нам ли надлежит сего гражданина отвергнуть, который по 
своему произволению и по законам наш есть, а особливо, что Архия прежде сего все свое 
рачение и все свое остроумие употребил на возвышение славы и на похвалу римского 
народа? (7, 178) 

Так возбуждает сию страсть <честолюбие> Цицерон в слове за Архию-стихотворца: Что я во 
время своего консульства купно с вами для благополучия сего града и правления, к 
сохранению граждан и для пользы всей республики учинил, тое начал сей Архия стихами 
описывать. (7, 189) 

аршин: 1 

Между тем как мы разговариваем, боже мой, какой великий корабль! сто двадцать локтей 
<аршин> в длину, в ширину больше четвертой части против длины, а от верхних палуб до 
самого дна двадцать девять локтей имеет. (7, 352) 

астеизмом: 1 

Астеизмом называют некоторую учтивую насмешку, например: Пускай тот любит твои 



стихи, Мевий, кому Бавий не противен (Вирг., Экл. 3). (7, 257) 

астианаксу: 1 

Так, Андромаха говорит у Сенеки к сыну своему Астианаксу, скрывая его в Гекторовом 
гробе: Ежели судьбина бедным помогает, то будет тебе здесь защита, а ежели жить больше 
запрещает, то вот тебе гроб. (7, 212) 

атлант: 1 

Ипербола есть <напряжение или послабление, которое перенос <пренесение>> повышение 
или понижение слова невероятное, которое употребляется: 1) Для напряжения, например: бег 
скорейший вихря и молнии; звезд касающийся Атлант; из целых гор иссеченные храмы. <2) 
для послабления и о Прозерпине говорит Овидий, что наивышние> (7, 254) 

атланта: 1 

<Чистые и смешанные вымыслы суть или описания, как у Овидия описан солнцев дом в его 
Превращениях и у Виргилия в Енеиде поля Елизейские, или повествования, каковы суть в 
Овидиевых Превращениях повествования о сражении центавров, о перемене нимфы Дафны в 
лавровое дерево, Атланта в гору и прочая.> (7, 221) 

атлантом: 1 

Ирония состоит иногда в одном слове, когда малого человека Атлантом или гигантом, 
бессильного Сампсоном, скаредного Авессаломом или Иосифом называем, и посему 
надлежит она до тропов речений. (7, 256) 

атлас: 1 

Так, у старинных стихотворцев великими представлены Атлас, гиганты и прочая. (7, 228) 

атрида: 1 

Мы как бы у Атрида; Твоею, Ахиллес, здесь пищею довольны. (7, 186) 

атридов: 1 

Улисса нет у нас, у нас Атридов нет. (7, 190) 

атриду: 1 

Приятель, вспомни, что родитель приказал, В который день тебя к Атриду посылал: Дадут 
тебе, сказал, Юнона и Минерва Победу на врагов, ты будь великодушен. (7, 187) 

атриды: 1 

Атриды и Уликс весьма того хотят. (7, 363) 

аттила: 1 

Приложенные имена даются сверх свойственных, что бывает следующим образом: 1…; 2) 
когда по особливым делам или свойствам дано кому будет проименование, так: Александр от 
великого мужества назывался великий, Аттила от строгости — бич божий; 3–5)… . (7, 104) 

аттической: 1 

Сказывали, что он столько имел в себе пшеницы, что всем Аттической земли жителям на 
целый год довольно быть может. (7, 353) 

 



афин: 1 

Или: Помпея ни лакомство к получению какой добычи, ни сластолюбие к роскоши, ни 
веселие к услаждению, ни великолепие Афин к познанию, ниже самый труд ко упокоению от 
приятого течения не отозвали (Циц., там же). (7, 274) 

афинеан: 1 

Но может ли что быть новяе, <новее> как сие, что македонянин покоряет себе афинян 
<афинеан> и Грециею правит? (7, 288) 

афинеана: 2 

И Димосфен в первом слове против Филиппа: Того ради, афинеана, ежели вы впредь так 
поступать будете, чего вы прежде сего отнюдь не делали, ежели каждый из вас без умедления 
и без обегания для пользы республики тем спомоществовать будет, чего нужда требует <что 
в каждого> и кто сколько может: богатые довольными вспомогательными деньгами, молодые 
люди военною службою и, словом сказать, ежели вы впредь употреблять будете собственные 
ваши силы и перестанете на других надеяться, которые между тем одне воевать должны, 
когда вы дремлете, то с помощию божиею все свое вскоре возвратите, что вы небрежением 
потеряли, и своим неприятелям по желанию вашему отмстить можете. (7, 180) 

Нет, афинеана, есть такие люди, которые его ненавидят, боятся и ему завидуют, и еще между 
теми, которые ныне себя приятельми показывают. (7, 180) 

афинеане: 3 

Не думайте, афинеане, что бы Филипп был бог, которому неотменно всегда счастие служить 
будет, и что бы его благополучие не пременилось. (7, 180) 

Пример из 2 Димосфенова олинфического слова: Весьма погрешаете вы, афинеане, что чрез 
тое надеетесь произвести счастие из несчастия, чрез что из счастия несчастие сделалось. 
(7, 280) 

Было тогда нечто, было, афинеане, в сердцах народа, чего нет ныне, что персидские 
сокровища побеждало, что греческую вольность утвердило, что в морских и сухопутных 
сражениях не ослабевало (Димосфен в слове на Филиппа). (7, 287) 

афинеанина: 1 

Для того разумный ритор прилежно наблюдать должен хотя главные слушателей свойства, то 
есть 1)…; 2)…; 3) воспитание, ибо кто к чему привык, от того отвратить трудно; напротив 
того, большую к тому же возбудить склонность весьма свободно: спартанского жителя, в 
поте и в пыли воспитанного, трудно принудить, чтобы он сидел дома за книгами; напротив 
того, афинеанина едва вызовешь ли от учения в поле; 4)… . (7, 168) 

афинейских: 1 

Когда он им подарил Потидею и афинейских переведенцев оттуду выгнал? (7, 152) 

афинейского: 1 

Такие периоды называются отрывными, каковыми писано следующее против Парразия, 
некоего афинейского живописца, который по разорении Олинфа, учиненном от Филиппа, 
царя македонского, купил себе плененного в том городе старого человека, привел его в 
Афины и распялив мучил бесчеловечно, чтоб с него изобразить своим художеством 
Прометея, от Зевеса связанного и растерзанного на горе Кавказской, которую картину 
написав, поставил он после в храме Минервы: Несчастливый старик <старичок> видел 



опроверженное и разграбленное свое отечество, отнят был от жены, стоял на пепеле 
сожженного Олинфа. (7, 124) 

афинеян: 1 

В пример служить может Димосфеново побуждение на гнев афинеян в первом слове против 
Филиппа: Вы видите, что делается, афинеяна, и сколь предерзостен стал человек сей. (7, 184) 

афинеяна: 1 

В пример служить может Димосфеново побуждение на гнев афинеян в первом слове против 
Филиппа: Вы видите, что делается, афинеяна, и сколь предерзостен стал человек сей. (7, 184) 

афины: 2 

Такие периоды называются отрывными, каковыми писано следующее против Парразия, 
некоего афинейского живописца, который по разорении Олинфа, учиненном от Филиппа, 
царя македонского, купил себе плененного в том городе старого человека, привел его в 
Афины и распялив мучил бесчеловечно, чтоб с него изобразить своим художеством 
Прометея, от Зевеса связанного и растерзанного на горе Кавказской, которую картину 
написав, поставил он после в храме Минервы: Несчастливый старик <старичок> видел 
опроверженное и разграбленное свое отечество, отнят был от жены, стоял на пепеле 
сожженного Олинфа. (7, 124) 

Сверх сего принял ты на себя нелегкое бремя, Афины и Кратиппа, к которым ты как для 
купления честных наук поехал, затем весьма скаредно есть совсем праздну от них 
возвратиться и тем и город и учителя обесславить. (7, 303) 

афинян: 1 

Но может ли что быть новяе, <новее> как сие, что македонянин покоряет себе афинян 
<афинеан> и Грециею правит? (7, 288) 

афиняне: 1 

Война сама, афиняне, война сама покажет и довольно научит, где наш неприятель слабее всех 
будет, только должно нам к нападению осмелиться (Димосфен в 1 слове против Филиппа). 
(7, 279) 

афра: 1 

Нередко вместо того, чего слушатели ожидают или чают в умедлении слова, предлагается 
противное, как у Терентия Афра в комедии, называемой Евтонтиморуменос, в действии 5, 
явл. 1: Мне все то пристойно, что про дурака сказано: пень, болван, осел, грубиян. (7, 272) 

африка: 1 

Свидетель — Африка, которая, будучи отягощенна неприятельскими полками, облилась 
самих оных кровию. (7, 289) 

африканец: 1 

Сей африканец таков нагл, что первенство отнять у меня хочет, несмотря на то, что я был 
монарх всея Азии и превеликий воин на свете. (7, 343) 

африканов: 1 

Цицерон о риторе к Бруту приводит сему пример из потерянной своей речи за Корнелия: Не 
привлекает меня богатство, чем всех Африканов и Лелиев многие продаемые раби и купцы 



превзошли, ни платье, ни резное серебро или золото, чем наших древних Маркеллов и 
Максимов многие сирские и египетские евнухи превысили, ни украшения градские, 
каковыми сей град и всю Италию Павел и Муммий наполнили, ибо они могли легко в том 
быть превышены от какого-нибудь делианина или сирина. (7, 192) 

африканский: 1 

Из таковых был божественный муж Сципион Африканский, которого отцы наши видели, из 
таковых Лелий и Фурий, преумеренные и превоздержные люди, из таковых прехрабрый и в 
оные времена преученый муж Катон Старший (Цицерон в сл. за Арх.-стих. ) (7, 288) 

африканским: 2 

Приступ Публий Сципион, который прежде всех Африканским назван, <любезный мой сын> 
по свидетельству Катонову, говаривал, что он никогда столько не трудился, как тогда, когда 
ничего не делал, и больше всех тогда был неуединен, когда уединен находился. (7, 301) 

Таким образом Виргилий начал свою Енеиду с приключившейся великой бури, которою Еней 
отнесен был в Карфагену, где он Дидоне, царице карфагенской, сказывает о своем 
странствовании, начиная от самого разорения Трои, и кончит на самой той буре, которая его 
к Африканским берегам при Карфагене прибила; прочее сам Виргилий натуральным 
порядком докончал. (7, 355) 

африки: 1 

Ибо, перешед из Африки в Ишпанию, так сказать, с одной горстью людей, прославил я себя 
своею <моею> собственною храбростию. (7, 343) 

африку: 1 

Я посреде своих побед и торжеств, будучи позван в Африку обратно, чтобы стать противу 
Сципиона, послушал повеления как самый меньший гражданин. (7, 344) 

ах: 9 

И Калфурний в буколических своих стихах говорит в любовной страсти: Ах, жалко! (7, 200) 

Ах! (7, 203) 

Ах, нет, они мои! (7, 203) 

Ах, если б ныне россов всех К тебе горяща мысль открылась, То б мрачна ночь от сих утех 
На вечный день переменилась. (7, 255) 

И Овидий в письме к Уликсу от жены его, Пенелопы, изображая зложелательство ее к 
Парису, говорит: Ах, когда б погрязнул в море чужеложник Прежде, нежель приплыл к 
греческому брегу; То б одна я в хладной не спала постели, Дни бы не казались долги мне и 
скучны. (7, 281) 

Ах! (7, 284) 

Ах, в коей я земли и в коем скроюсь море?(7, 284) 

<Кака ̀ меня земля, ах, кое примет море?> (7, 284) 

Он ехал на осле, а следом парень шел, И только лишь с горы они спустились в дол, Прохожий 
осудил тотчас его на встрече: Ах, как ты малому даешь бресть толь далече? (7, 365) 

ахейских: 2 

Уже тебе пора во крепость облещись: Трояна близ судов поставили свой стан, И их союзники 



зажгли в полках огни, Грозятся купно все, что с брегу не отступят, Пока до кораблей 
ахейских не достигнут, И грянув сам Зевес <гремит> дает им добрый знак. (7, 187) 

То есть Дафнис на небе, или: Раздранный Гектор здесь страшил коней ахейских. (7, 253) 

ахиллес: 4 

Мы как бы у Атрида; Твоею, Ахиллес, здесь пищею довольны. (7, 186) 

Так говорит Андромаха к троянкам у Сенеки: Ваша Троя ныне, а моя уже тогда упала, когда 
бесчеловечный Ахиллес терзал мои члены. (7, 212) 

То есть здесь Гектора волочил Ахиллес; 3) по месту или времени, например: Виргилий 
говорит о Цербере, что он растянулся по неизмеримой пещере, и о выходе греков из коня в 
Трое, что спускались они по веревке, и чрез то показывает ужасную величину оного адского 
пса и вышину коня троянского; 4) когда предыдущее разумеется чрез последующее: Волы 
несут домой повешенные плуги. (7, 254) 

Так, Ахиллес, гневный на Агамемнона, говорит у Гомера, что он с Агамемноном не 
примирится, хотя бы он давал ему все богатство, которое в песке морском или в земных 
недрах скрыто, и дочери его за себя не поймет, хотя бы она красотою с Венерою и 
искусством с Минервою могла сравниться. (7, 255) 

ахиллеса: 1 

И Уликс у Гомера, приводя Ахиллеса к милосердию, <к жалости> возбуждает в нем гнев 
против Гектора и других троян, что смотри в § 114. (7, 197) 

ахиллесов: 1 

Уликс, <царь> утоляя гнев Ахиллесов на Агамемнона, <приняв чашу> налив чашу вина и 
хотя пить, <за его здравие> говорит у Гомера, в Илиаде, Иота: За здравие твое. (7, 186) 

ахиллесове: 2 

И Овидий, представляя гневного Аякса в словопрении с Уликсом о оружии <о ружье> 
Ахиллесове, говорит в 13 кн. о превращениях: Он, гневом воспален, возвел свирепый взор На 
Илионский брег, где гречески суда, И, руки протянув, вскричал: О, сильный боже! (7, 200) 

Но когда остановился на Сигейском мысу при гробе Ахиллесове, молвил: <сказал> О 
благополучный юноша, <отрок> что дел своих проповедателя имеешь Гомера! (Цицерон в сл. 
за Арх.-стих.). (7, 288) 

аякса: 1 

И Овидий, представляя гневного Аякса в словопрении с Уликсом о оружии <о ружье> 
Ахиллесове, говорит в 13 кн. о превращениях: Он, гневом воспален, возвел свирепый взор На 
Илионский брег, где гречески суда, И, руки протянув, вскричал: О, сильный боже! (7, 200) 


