
л: 1 

Мягкие ж, з и плавкие в, л, м, н имеют произошение нежное и потому пристойны к 
изображению нежных и мягких вещей и действий, равно как и безгласное письмя ь 
отончением согласных в средине и на конце речений. (7, 241) 

ла: 1 

Главные части, которые притчу составляют, суть две: повествование само и приложение; в 
повествовании вымысл, а в приложении краткое нравоучение содержится. <Пример из де ла 
Фонтена.> (7, 363) 

лабиен: 1 

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) 

лавинии: 1 

Когда одно обстоятельство принимается вместо другого; так Виргилий в 7 книге Енеиды 
говорит о Лавинии: Засватает тебя Беллона, о девица! (7, 216) 

лавинию: 1 

Латин уж не тебе, но им отдать намерен, Лавинию свою, придано и наследство, Что все ты 
заслужил сам кровию своей. (7, 191) 

лавров: 1 

Переправившись через Еллеспонт, <Геллеспонт> победил я Дариевых генералов открытым 
боем, завладел всеми провинциями до Киликии, победил самого царя персидского и в один 
день только лавров собрал, что Хароновой барки недоставало на перевоз мертвых, толикое 
множество их было! (7, 345) 

лавровое: 2 

И как от оных приходят неприятели в замешательство и непорядок, позабывают и оставляют 
свои предприятия и расположения, так и слушатели или читатели слова вымыслами 
восхищаются и позабывают свои возражения, <представления> противные предлагаемой 
материи. <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) 

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) 

лавровым: 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) 

лавром: 1 

Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу дельфийским лавром. (7, 315) 

ладия: 1 

Огнь возжигается, ладия с пловцом своим сгорает. (7, 129) 

ладоши: 1 

Смотри, как его купидины ловят: <сии плесканием рук> иные бьют <плещут> в ладоши: 
иной кричит, иной полой машет; некоторые, с криком налетая, <пугают> на него нападают; 
другие гонятся за ним следом; иной с великим стремлением на него бросается. (7, 358) 

ладья: 2 

Ладья <Кораблец> с единым священником в море опускается не за беззаконие, но за веру, не 
для избавления, но для погибели его. (7, 129) 

Ладья несется по морю, зрителей множество на брег стекается, то веселящихся, то плачущих. 
(7, 129) 

лазорью: 2 

Густая и нежная зелень, смешанная с румяностию, белизною, лазорью и желтостию, злату 
подобною, разных цветов друг перед другом зрение к себе привлекают. (7, 135) 

Сие особливо бывает в прекрасных и радуге подобных кружках, которые он на конце 
каждого пера показывает, ибо где прежде сверкали рубины, уже тут по малом наклонении 
золото блистает, с одной стороны лазорью, с другой багряностью, на солнце жемчугом, в 
тени изумрудами взор увеселяют. (7, 136) 

лазурь: 1 

Там мир в полях и над водами, Там вихрей нет, ни шумных бурь; Над бисерными облаками 
Сияет злато и лазурь. (7, 353) 

лакедемонии: 1 

Взрослых юношей множество в Лакедемонии сам я видел, как между собою с невероятною 
перетужностью бьются кулаками, пятами, ногтями, зубами и лучше хотят быть до смерти 
убиты, нежели сказать, что их одолели. (7, 300) 

лакедемоняне: 1 

Действительная хрия есть, которая изъясняет и доказывает действие, например: 
Лакедемоняне, стараясь детей своих научить трезвости и представить пьянство скаредным, 
<скверность пьянства> приводили их к пьяным рабам, чтобы, смотря на толь гнусное 
позорище, от вина отвращение имели. (7, 296) 

лакомства: 1 

Не упоминаю о угрызаемой по вся дни богатых совести, когда на неправедное взирают 
имение; молчу о неспокойствах, которые зависть и ненасытимое желание <ненасытное 
лакомство <лакомства> богатства желание возбуждают. Все сии неотлучные богатства> 
возбуждают. (7, 309) 

 



лакомство: 4 

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) 

Из сего уразуметь можно было, что нет никакого толь крепкого и явного союза, которого 
лакомство ослабить и разорить <разрушить> не может! (7, 283) 

Не упоминаю о угрызаемой по вся дни богатых совести, когда на неправедное взирают 
имение; молчу о неспокойствах, которые зависть и ненасытимое желание <ненасытное 
лакомство <лакомства> богатства желание возбуждают. Все сии неотлучные богатства> 
возбуждают. (7, 309) 

Проклято лакомство, к чему ты не приводишь? (7, 369) 

лактанций: 2 

Из сего же места Лактанций в книге 2, в главе 5 доказывает, что свет за бога признавать не 
должно: Ежели правда, что звезды не боги, то ни солнце, ни луна богами быть не могут, ибо 
от прочих светил не разумом, но величиною разнятся. (7, 159) 

И Лактанций в кн. 7, гл. 6: Для того свет создан, чтобы мы рождались; затем рождаемся, 
чтобы узнать строителя мира и своего создателя, для того познаем, чтобы его почитать; для 
того почитаем, чтобы за труды получить во мзду бессмертие. (7, 260) 

лал: 3 

Что за новая диковина, что Лал так приятно улыбается и почти взаходы смеется, и меж тем 
еще крестится? (7, 332) 

Спрошу я о его счастии: здравствуй, любезный мой Лал. (7, 332) 

Лал. (7, 332) 

лапу: 2 

Заяц в другую сторону повернулся, и один ухватил его за лапу, однако заяц из рук вырвался. 
(7, 359) 

Надел пастушье платье волк И взял пастуший посох в лапу. (7, 363) 

ларву: 1 

Златоуст святый о том, что всяк сам себе вредит: Ныне, <<внешнее украшение> отняв 
притворное> отняв ларву, <закрытие> гнусное лице блудницыно откроем. (7, 129) 

ласкатели: 2 

<Идеи, которые составляют подлежащее и сказуемое, соединены бывают: 1–4)… . 5) Чрез 
выключительные союзы: ласкатели кроме вреда ничего не приносят. 6–9)… .> (7, 119) 

Простые идеи подлежащего <предлежащего> и сказуемого соединяются в разуме общем или 
особенном, утвердительном или отрицательном: 1–7)…, 8) чрез союзы выключительные: 
ласкатели кроме вреда ничего не приносят. <9) чрез наречия возносительные> (7, 120) 

ласкатель: 1 

Что до состояния самого ритора надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению 
страстей: 1) когда слушатели знают, что он добросердечный и совестный человек, а не 
легкомысленный ласкатель и лукавец; <льстец> 2) ежели его народ любит за его заслуги; <к 



нему <к отечеству>> 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) ежели он знатен породою или чином; 5) с 
важностию знатного чина и породы купно немало помогает старость, которой честь и 
повелительство некоторым образом дает сама натура. (7, 167) 

ласкательства: 1 

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) 

ласкательство: 1 

Четвертое — пороки: безумие, нечестие, роскошь, нечистота, лютость, скупость, 
неблагодарность, <гордость> малодушие, нетерпеливость, лукавство, злоба, лицемерство и 
ласкательство, продерзливость, непостоянство, леность, сварливость, упрямство, грубость, 
самохвальство. (7, 103) 

ласково: 1 

Сии все его свойства, судии, удивительны были, что мог он привлекать всех к себе в 
дружество, удерживать в нем услугами, со всеми поделяться своим имением, служить 
времени своих сообщников деньгами, благодарностию, телесными трудами и самым 
беззаконием и продерзостию, когда нужда того требовала, поворачивать свою натуру, и 
прикрывать на время, и туда, и сюда изгибать и повертывать, с печальными поступать 
пасмурно, с спокойными ласково, со старыми важно, с молодыми любовно, с беззаконными 
дерзновенно, со сластолюбивыми роскошно. (7, 351) 

ласковым: 1 

Не ласковым ли и милостивым оком взирает господин на прилежного раба, волю его 
тщательно исполняющего? (7, 312) 

латин: 2 

Латин уж не тебе, но им отдать намерен, Лавинию свою, придано и наследство, Что все ты 
заслужил сам кровию своей. (7, 191) 

Чрез течение слова разумеется здесь то, что у латин называется Numerus oratorius; оно 
состоит в порядочном положении и вмещении письмен, складов с их ударениями, речений, 
периодов и их членов не по разумению и знаменованию самих сложенных идей, то есть 
распространений, доводов, движений страстен, витиеватых речей и вымыслов, что надлежит 
до третией части расположения, но по оных произношению, <выговор[у]> ударению и мере, 
<величине> о чем предлагаем в следующей главе. (7, 237) 

латинских: 2 

Из греческих ораторов весьма много витиеватых речей имеют Григорий Назианзин, Григорий 
Селевкийский, из латинских молодший Плиний в панегирике Траяну-кесарю, Сенека в прозе 
и стихах. (7, 205) 

И хотя в латинских риториках считают таковых фигур больше, однако прочие отчасти только 
сродны латинскому языку и для того надлежат до грамматики больше, нежели до риторики 
отчасти не имеют столько достоинства, чтобы они за особливые способы в красноречии 



почтены быть могли. (7, 257) 

латинского: 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) когда по особливым делам или свойствам дано кому будет 
проименование, так: Александр от великого мужества назывался великий, Аттила от 
строгости — бич божий; 3) когда чрез преложение письмен, имя составляющих, будет 
составлено <сложено> речение, другое знаменование имеющее, например: Рим чрез 
преложение письмен может назваться мир; 4) когда слово будет взято в знаменовании другой 
вещи, ежели она сходное <то же> имя имеет, наприклад: речение свет (вселенная <мир>) 
принято будет в знаменовании света, чрез который мы видим; 5) когда к имени приложено 
будет речение, от которого <разложены будут наречения, из которых> оно происходит, 
например: Владимир назовется <называется> владетель мира. (7, 104) 

латинское: 1 

Ибо латинское имя caesar происходит от глагола caedo — секу. (7, 209) 

латинском: 1 

Цицерон во втором слове на Верреса, который на латинском языке значит вепря, свойства 
сего животного ему приписывает, упоминая, как он в свое имя праздник установил в 
Сицилии: О преславный Веррейский праздник! (7, 139) 

латинскому: 1 

И хотя в латинских риториках считают таковых фигур больше, однако прочие отчасти только 
сродны латинскому языку и для того надлежат до грамматики больше, нежели до риторики 
отчасти не имеют столько достоинства, чтобы они за особливые способы в красноречии 
почтены быть могли. (7, 257) 

лациарской: 1 

И ты, Юпитер, <Зевес> которого озера, лесы <купели, рощи> и пределы часто осквернял он 
всяким беззаконием, с высокой твоей горы Лациарской наконец отверз свои очи к его казни. 
(7, 266) 

лают: 1 

Псы лают, то вероятно, что посторонний человек на двор идет. (7, 164) 

лаятель: 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) 



лгу: 1 

Не лгу ли я? (7, 289) 

лебеди: 1 

<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) 

лебедям: 1 

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) 

лев: 2 

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

К сему присовокупить должно, что я все оные завоевания учинил, как лев, открытою силою. 
(7, 345) 

левую: 1 

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

легки: 1 

Во второй посылке описать можно бесславного человека в лености и небрежении и изъяснить 
<утвердить> оную подобием, что ленивый человек в бесчестном покое сходен с 
неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не 
производит; в заключении показать, коль легки и сносны труды бывают похвалы ищущим, и 
возбудить любовь к похвале и надежду к получению оныя. (7, 326) 

легким: 1 

Но что приятное и слух услаждающее пение птиц, которое с легким шумом колеблющихся 
листов и журчанием ясных источников раздается? (7, 136) 

легких: 1 

Под единым листом беспрестанно зеленеющего великого дерева <древа> без труда сыскать 
можно защищение от тамошних легких перемен неба. (7, 145) 

легко: 7 

Но что последует, того и престарелый человек легко припомнить <сказать> не может, ибо все 
до самого берегу сряду гимназиями, площадьми, театрами, пристаньми и другими 
великолепными украшениями, чрез натуру и художество устроенными, наполнено, и ничего 
нет, чтоб не удивительно или не полезно было. (7, 134) 

Такие ограниченные силлогизмы вышеписанным (§ 76) образом легко переменить можно в 
энтимемы. (7, 157) 

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) 

В последний день своея жизни о том рассуждал много и за несколько дней перед тем из-под 
караулу <на свободу> уйти не хотел, хотя то легко ему учинить можно было. (7, 305) 

Но сие оставив, всяк может легко усмотреть ясное доказательство в строении собственного 
своего тела. (7, 322) 

Очи на высочайшей части тела поставлены, как некоторые стражи с высокого замка вокруг 
себя назирают и, свободно и легко обращаясь, отдаленные и близлежащие вещи в 
нечувствительное время уму представляют, изображают верно их величину, фигуру, цвет, 
порядок и движение. (7, 323) 

Нередко и с немалым украшением и силою начинаются периоды с тех членов, которые 
обыкновенно последние бывают, <что особливо легко сделать в двучленных периодах> 
например: Не сказал бы ты ни единого слова, если бы ты знал, что тебе ответствовать будут. 
(7, 375) 

легкому: 1 

Итак, ежели <устрашить> кого в боязнь привести хочешь, то должно представить 1–3)…, 4) 
особливо смотреть, <смотрить> чтобы представить опасность в том, кто что <слушатели> 
больше любит, ибо сие место очень мягко <слабо> и самому легкому движению уступает, 5–
12)… . (7, 182) 

легкомысленные: 1 

Если мы сие все рассудим, то будем поступать благоразумно и откинем все легкомысленные 
басни. (7, 279) 

легкомысленный: 1 

Что до состояния самого ритора надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению 
страстей: 1) когда слушатели знают, что он добросердечный и совестный человек, а не 
легкомысленный ласкатель и лукавец; <льстец> 2) ежели его народ любит за его заслуги; <к 
нему <к отечеству>> 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) ежели он знатен породою или чином; 5) с 
важностию знатного чина и породы купно немало помогает старость, которой честь и 
повелительство некоторым образом дает сама натура. (7, 167) 

легкомысленных: 1 

Никто не может быть милостив, кроме безумных <дураков> и легкомысленных. (7, 195) 

легкомыслию: 1 

Таким образом играющее дитя, оборотив к солнцу кристалловое зеркало, вертит по своему 
непостоянному легкомыслию. (7, 150) 

легкостью: 1 

О коль он легкостью своей отягощен! (7, 217) 

легче: 1 

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) 

лед: 1 

Ежели есть происшедшее, то надлежит быть и тому, откуду оно происходит: Есть лед, то 
следует, что и вода была, из которой он замерз. <Мед есть, следовательно, и пчелы плод 
имеют> (7, 162) 

ледовитом: 1 

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собою имеющих, имена 
взаимно переносятся, что бывает, 1–4)…; 5) когда вещь содержащая или место полагается 
вместо содержимой: восток и льдистый океан свои колена преклоняют, то есть живущие на 
востоке и при Ледовитом океане; острая голова, то есть острый ум в голове; любезна небесам 
страна, то есть богу, живущему на небесах; 6) когда вместо вещи полагается тот, кто ею 
владеет: сильный маломощного съедает, то есть его добро; при военном шуме молчат законы, 
то есть судьи; Укалегон горит, то есть дом его; 7) намерение или причина, для которой что 
бывает вместо действия: <свойства> честь на алтарь возложить, то есть жертву для чести 
божией; 8) признак вместо самой вещи: орел вместо Российской империи; луна вместо 
Турции; десять дымов, то есть десять домов; седину почитать должно, то есть старых. <9) 
время настоящее вместо прошедшего> (7, 248) 

лежа: 1 

Измерь, лежа убитый. (7, 257) 

лежали: 2 

Сии отцы, которых видите, лежали при дверях, и бедные матери ночевали при входе 
темничном, от последнего объятия детей своих отлученны, которые ничего больше не 
просили, но токмо чтобы последнее дыхание сынов их принять позволено было. (7, 130) 

Увидев там, <вдруг> что Жучко спит, Обняв пастушку, Фирс храпит, И овцы все лежали 
<повалились> сряду, Он мог из них любую взять, Но, не довольствуясь убором, Хотел 
прикрасить разговором И именем овец назвать. (7, 364) 

лежат: 3 

Пример третьего: Троянских стен верхи уже во рвах лежат. (7, 148) 

Не меньшее стремление имеет слово, когда определению, соединенному с восхищением, 
следует напряжение и изображение: Мне кажется, что вижу я сей град, свет земного круга и 
крепость всех народов, внезапно однем пожаром разрушаемый; я вижу духом, что в 
погребенном отечестве лежат громады бедных и непогребенных граждан. (7, 290) 

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

лежащие: 2 

Обстоятельства суть те вещи, которые хотя с данною вещию не соединены, однако имеют к 
ней некоторую принадлежность; так, встречающиеся путнику звери, около пути лежащие 
места, по реке плавающие суда и птицы, пчела, на розе седящая, суть обстоятельства 
путника, реки и розы. (7, 107) 



Плоды, то созревающие, то ветви отягощающие, зрелым соком налившись, то с них 
падающие, то при корени древ лежащие, сладостию своею трапезы небожителей достойные, 
между оными цветами рассеянные, весну, лето и осень воедино совокупляют. (7, 136) 

лежащих: 2 

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) 

Итак, в расположении частей описуемой вещи должно наблюдать пристойный порядок, 
который, хотя не всегда однем образом для разных свойств самой материи следовать должен, 
однако вообще положить можно, что в описаниях бездушных вещей пристойнее начинать с 
описания места, <и положения> потом описать целое и части и материальные их свойства и к 
ним присовокупить оных действия или страдания, между ими самими бывающие или в 
рассуждении других, вокруг лежащих вещей, также и обстоятельства времени и прочая. 
(7, 348) 

лежит: 5 

Например: остров Сицилия лежит <стоит> на Посредиземном море. (7, 105) 

Приятные <Великолепные и купно приятные> рождаются распространения слова от времени 
1) количественного, <или указательного> когда лучшие и избранные части оного или 
обстоятельства, друг за другом следующие, действию или страданию, в оное бывающему, 
прилагаются, например: Пенелопа пишет к своему Уликсу, ожидая его по расхищении Трои, 
у Овидия, в первом письме от героинь: Уж Илион лежит, гречанкам ненавистный. (7, 143) 

Лежит повержен, римляне, и часто, искосив <изворотив> глаза, оглядывается на сей город, о 
котором, из челюстей своих исхищенном, плачет. (7, 173) 

Так представляет <изображает> Цицерон печального Катилину, о чем смотри в примере 
§ 105: Лежит повержен, римляне, и часто, искосив <изворотив> глаза, оглядывается на сей 
город, о котором, из челюстей своих исхищенном, плачет. (7, 200) 

Когда вещь сама с собой или с другой подобной как несходная представляется: Раздранный 
коньми Ипполит Несходен сам с собой лежит. (7, 217) 

лекаре: 1 

Натуральные суть те, в которых ничего чрезъестественного не заключается, как притча о 
женщине и о лекаре; ненатуральные, в которых бессловесным животным дается слово или 
действия человеческие, как притча о журавле и о лисице. (7, 222) 

лекарства: 1 

Медики дают свои лекарства почти всегда поутру. (7, 341) 

лекарством: 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) 

лекки: 2 

Я сказываю всем явно, что ты прошлой ночи между косцами <посреди вооруженных косами; 
в предместии Фалкариях> пришел в Дом Марка Лекки, и собрались туда же многие 



согласники того же безумия и беззакония. (7, 193) 

Итак, был ты, Катилина, у Лекки в доме, разделил Италию на части, положил по своему 
хотению, куда кому итти, выбрал, кому в Риме остаться и кого с собою вывесть, расписал 
части града к зажжению. (7, 193) 

лелиев: 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) 

лелий: 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) 

ленивого: 1 

Ты не хочешь иметь слуги с тяжелым брюхом, но проворного и поворотливого, то для чего 
духу своему готовишь слугу <ленивого> дебелого и унылого? (7, 336) 

ленивою: 1 

Она встает с земли, оставив ползмия, Ленивою ногой к богине подошла, И видя, что она 
красно вооруженна, Вздохнула и, лице нахмурив, восстенала. (7, 226) 

ленивством: 1 

Натуры никогда бы обыкновение не преодолело, ибо она всегда есть непобедима, но мы 
тенью мнимого добра, роскошьми, покойным житием, слабостию и ленивством дух свой 
заразили. (7, 300) 

ленивые: 1 

Из согласных письмен твердые к, п, т и мягкие б, г, д имеют произношение тупое и нет в них 
ни сладости, ни силы, ежели другие согласные к ним не припряжены, и потому могут только 
служить в том, чтобы изобразить живяе действия тупые, ленивые и глухой звук имеющие, 
каков есть стук строящихся городов и домов, от конского топоту и от крику некоторых 
животных. (7, 241) 

ленивый: 1 

Во второй посылке описать можно бесславного человека в лености и небрежении и изъяснить 
<утвердить> оную подобием, что ленивый человек в бесчестном покое сходен с 
неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не 
производит; в заключении показать, коль легки и сносны труды бывают похвалы ищущим, и 
возбудить любовь к похвале и надежду к получению оныя. (7, 326) 

ленивых: 1 

Счастие сильных боится, ленивых угнетает. (7, 263) 

 



лености: 1 

Во второй посылке описать можно бесславного человека в лености и небрежении и изъяснить 
<утвердить> оную подобием, что ленивый человек в бесчестном покое сходен с 
неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не 
производит; в заключении показать, коль легки и сносны труды бывают похвалы ищущим, и 
возбудить любовь к похвале и надежду к получению оныя. (7, 326) 

леность: 3 

Четвертое — пороки: безумие, нечестие, роскошь, нечистота, лютость, скупость, 
неблагодарность, <гордость> малодушие, нетерпеливость, лукавство, злоба, лицемерство и 
ласкательство, продерзливость, непостоянство, леность, сварливость, упрямство, грубость, 
самохвальство. (7, 103) 

К первому термину — неусыпность — первые идеи присовокупляются: 1) от жизненных 
свойств — надежда о воздаянии, послушание к начальникам, подражание товарищам, 
богатство, которого неусыпный желает, или честь, которая его побуждает, 2) от времени — 
утро, вечер, день, ночь, 3) от подобия — течение реки, которому неусыпность подобна, 4) от 
противного — леность, 5) от несходственного — гульба. (7, 112) 

Леность. (7, 114) 

лентул: 1 

И когда в уме представляю, что Лентул царствует, <<как> чего он <как сам признался> 
уповал от судьбины, по чаянию своему от пророчеств Сивиллиных, как сам признался> чего 
он из Сивиллиных пророчеств надеялся, как сам признался, что сей Габиний есть ближним 
его сановником, что Катилина с воинством приходит, то уже устрашает меня рыдание 
женское, юношей и девиц бегство, насильство <дев, Весте посвященных> Вестиных 
священниц (Циц., на Кат., сл. 4). <Печатать. 12 февраля 1748. Ломоносов> (7, 290) 

леониде: 1 

За злодейство <За беззаконие> и за злоумышление осужденные, на казнь отданные, к столпу 
привязанные, внезапно при собрании многих тысящей народа разрешены и Леониде, оному 
господину их, отданы. (7, 272) 

леониды: 1 

Тогда мог он взять с Леониды деньги, когда его к себе призвал. (7, 272) 

лес: 3 

И где Приям судит, тут дики звери спят; Трава и лес растет, где домы были сперва; Лишь 
пепел капищ зрит на месте жертв Минерва. (7, 148) 

Когда одна вещь двум или многим уподобляется; так, Виргилий пишет о сожжении Трои, на 
которое смотрит Еней с верху своего дому, в Енеиде, книга 2: Как ниву лютый огнь снедает в 
бурный вихрь, Или когда, с горы стремлясь, река течет, Терзает жатвы с поль, весенный труд 
волов, И лес стремглав валит, стоящий на бугре Оцепенев пастух не знает, что шумит. 
(7, 151) 

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) 

 



леса: 3 

Но ежели в периодах части, то есть члены, или в членах подлежащие и сказуемые будут 
очень неравны, то называются они зыблющимися, каковы суть следующие: Смотреть на 
роскошь преизобилующия натуры, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и 
сады нежною зеленью покрывает и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в 
источниках и реках ясные воды с тихим журчанием к морям достигают и когда 
обремененную семенами землю то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает 
дождя и росы благорастворенная влажность, слушать тонкий шум трепещущихся листов и 
внимать сладкое пение птиц есть чудное и чувства, и дух восхищающее увеселение. (7, 123) 

Сюда принадлежит и следующее: И се уже рукой багряной Врата отверзла в мир заря, От 
ризы сыплет свет румяной В поля, в леса, во град, в моря и проч. <из сих примеров видно, что 
в вымыслах, в которых <нечувствительным> бездушным действиям> (7, 227) 

И се уже рукой багряной Врата отверзла в мир заря, От ризы сыплет свет румяной В поля, в 
леса, во град, в моря. (7, 269) 

лесам: 1 

Не сносят ли по лесам и по горам трудного странствования? (7, 300) 

лесами: 1 

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) 

лесах: 3 

Жестокий наш народ от роскоши бежит, Мы хладною водой младенцев укрепляем, 
Подрослые в лесах всегда зверей гоняют. (7, 190) 

Превращением, когда один вид в другой превращаем: Фират всегда в лесах за дичью на охоте 
И чуть успеет есть, и то в пыли и поте. (7, 207) 

Примеры умягченных вымыслов фигурами: 1) Мечтанием: <Но спешно толь куда восходит> 
Восторг внезапный ум пленил, Ведет на верх горы высокой; Где ветр в лесах шуметь забыл, 
В долине тишина глубокой; Внимая нечто, ключ молчит, Что меж травой в лугу журчит И 
вниз с холмов шумя стремится. (7, 234) 

лесисты: 1 

Он ревом бездну возмущает, Лесисты с мест бугры хватает И в твердь сквозь облака разит; 
Сиканский как вулкан дымится, Так мгла из челюстей курится И помрачает солнца вид. 
(7, 229) 

лесов: 1 

Пример первого правила: <разные материальные свойства лесов: пространство, вышина, 
кудрявость <округлость>, расположение, цветы, прохладность, благовоние> Середи оных 
прекрасных лугов роща стоит, во все стороны равно распространенная, но обширность не 
препятствует видеть приятный ея непорядок. (7, 135) 

лесок: 1 

Привесил к поясу рожок, На уши вздел широку шляпу И крался тихо сквозь лесок На ужин 
для добычи <Искать себе на ужин> к стаду. (7, 363) 



лествица: 2 

Из фигур речений знатнейшие суть: повторение, усугубление, единознаменование, 
<соименство, лествица> восхождение, <воспящение> наклонение, многосоюзие, бессоюзие и 
согласование. (7, 257) 

Восхождение <или лествица> бывает, когда предыдущее речение с последующим 
соединяется и тем слово как по степеням возвышается. (7, 260) 

лесы: 4 

К пустыням: 1) от частей — лесы, болота, пески, 2) от жизненных свойств — скука, 3) от 
обстоятельств — разбойники, звери. (7, 113) 

Лесы, болота, пески, скука, разбойники, звери. (7, 115) 

И ты, Юпитер, <Зевес> которого озера, лесы <купели, рощи> и пределы часто осквернял он 
всяким беззаконием, с высокой твоей горы Лациарской наконец отверз свои очи к его казни. 
(7, 266) 

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) 

лет: 5 

Например: Август, цесарь римский, царствовал сорок четыре года. <пятьдесят лет> (7, 105) 

<Взойди веселый дух на ону высоту, Где видеть можно лет Петровых красоту; Парящие 
простри на нынешний день мысли, Желания к нему и плески все исчисли.> (7, 318) 

Не возненавидел ли бы <любил ли бы> ты весьма человека, который бы мог или хотел 
<чарод[ейством]> коварными ухищрениями убавить несколько лет твоей жизни? (7, 339) 

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) 

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) 

лета: 9 

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) 

Но ежели в периодах части, то есть члены, или в членах подлежащие и сказуемые будут 
очень неравны, то называются они зыблющимися, каковы суть следующие: Смотреть на 
роскошь преизобилующия натуры, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и 
сады нежною зеленью покрывает и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в 
источниках и реках ясные воды с тихим журчанием к морям достигают и когда 
обремененную семенами землю то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает 
дождя и росы благорастворенная влажность, слушать тонкий шум трепещущихся листов и 
внимать сладкое пение птиц есть чудное и чувства, и дух восхищающее увеселение. (7, 123) 

Тобой зовется лета часть прекрасна. (7, 139) 

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) 

Когда от времени обыкновенные его свойства, действия или обстоятельства отъемлются: О 
весна, юность лета, прекрасная мати цветов, хотя ты возвращаешься, но кроме тоски с собою 
ничего не приводишь. (7, 212) 

Когда бы древни лета знали Толику бодрость с красотой, То б храмы в честь твою создали И 
жертвой чтили б образ твой. (7, 224) 

К составлению парафразисов служить могут следующие правила: 1–3)…; 4) чрез метафору, 
когда имя полагается в родительном падеже с другим именем, значащим подобие, или в 
прилагательное переменяется, например: юность лета, то есть весна; старость дня, то есть 
вечер; волнение мыслей, то есть сомнение; жидкие поля Балтийские, то есть Балтийское 
море. (7, 253) 

И следующее: Мой дух течет к пределам света, Любовью храбрых дел пленен, В восторге 
зрит грядущи лета И древних грозный вид времен! (7, 286) 

В такие лета чего преодолеть не можно? (7, 342) 

летал: 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) 

летами: 4 

<Взирая на мужественную в. в. бодрость, купно с летами возрастающую, завистники 
благополучия нашего трепещут.> (7, 91) 

Когда ритор в ком сию страсть против кого-нибудь возбудить хочет, должен он представить, 
1–10)…, 11) что учинена от такого, кто много хуже породою, чином, учением, заслугами или 
возрастом и летами, 12–20)… . (7, 184) 

Для себя предлагают, 1) что тот человек (на которого зависть подвигнуть должно), хотя ему 
(в ком зависть возбуждать надлежит) летами, породою или искусством, либо заслугами 
равен, или еще и меньше, однако много большее награждение, похвалу или чин имеет, 2) что, 
хотя он искал богатства, чести или какого-нибудь добра, однако другой у него перехватил, 3) 
что другой в кратком времени стал толь счастлив, 4) что другого честь — утрата его славы и 
другого прибыток есть его убыток, 5) что его добро другому достается, 6) что кому он желает 
несчастия, тому счастие приключилось. (7, 191) 

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>> (7, 259) 

летание: 3 

К пчелам: от действия — летание по цветам, собирание меду. (7, 113) 



Летание по цветам, собирание меда. (7, 114) 

Простые идеи подлежащего <предлежащего> и сказуемого соединяются в разуме общем или 
особенном, утвердительном или отрицательном: 1) чрез взаимное действие и страдание, 
например: весенные ясные дни отзывают неусыпного человека от трудов, 2) чрез разные 
падежи, которыми существительные имена по грамматическим правилам сложены бывают: 
<<летание> трудолюбие пчел есть примером неусыпного человека; 3) чрез пристойные 
предлоги, как в первом примере: от трудов> любящий похвалу не боится лютости 
неприятельских мечей, 3–8)… . (7, 120) 

летах: 2 

Кто достигнет старости, тот почувствует болезни от роскошей, бывших в юности, 
следовательно, в молодых летах должно от роскошей удаляться. (7, 162) 

Ведал злокозненный тиран, что ничто не может повергнуть юношество в толикое отчаяние, 
толико нарушить добро и толико зло умножить, как безобузданное со злыми людьми в 
роскошах обращение, ибо, ежели что в молодых летах натура дает предосторожности, ежели 
юношеская бодрость имеет несколько великодушия, ежели доброе учение советует почитать 
правду и благочестие, ежели красота скромного жития чувства поощряет, — сие все, каково 
бы оно ни было, чему натура, чему рассуждение, чему наставление, чему бог учит, в 
развращенном сообществе сперва помрачается, потом бывает совсем презренно. (7, 297) 

летающие: 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) 

лете: 1 

От предыдущих и последующих распространяется слово, когда много оных 
присовокупляются к действию или страданию, поколику они к тому принадлежат. <к 
имеющему к ним некоторую принадлежность к прешедшему или же <?> к настоящему или 
будущему времени. Таким образом Овидий <описывает в первой книге о превращениях 
потоп> распространяет слово о предыдущих и последующих, описывая потоп в первой книге 
о превращениях. Например, о <о лете> весне, наставшей по прешествии зимы.> (7, 147) 

летит: 1 

Живи, поминая смерть; время летит и, что молвил я, то уже минулось <минуло <(Стаций)>> 
(Персий). (7, 296) 

летнее: 1 

Внизу на ровных и гладких полях стоят частые и тенистые рощи, <кустарники> приятное 
убежище прохожим в летнее время, где с услаждением прохлаждаться могут. (7, 349) 

 



лето: 6 

Также из коротких периодов состоят и следующие стихи: Уже врата отверзло лето; Натура 
ставит общий пир; Земля и сердце в нас нагрето; Колеблет ветви тих зефир; Объемлет мягкий 
луг крылами: Крутится чистый ток полями; Брега питает тучный ил; Листы и цвет покрылись 
медом; Ведет своим довольство следом Поспешно красный вождь светил. (7, 125) 

Плоды, то созревающие, то ветви отягощающие, зрелым соком налившись, то с них 
падающие, то при корени древ лежащие, сладостию своею трапезы небожителей достойные, 
между оными цветами рассеянные, весну, лето и осень воедино совокупляют. (7, 136) 

Подобным образом время можно разделять на утро, день, вечер, ночь, весну, лето, осень, 
зиму, также по праздникам, по изменению луны и прочая и оных обстоятельствами 
наполнять слово. (7, 143) 

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) 

Здесь через жатву разумеется лето, через лето целый год. (7, 249) 

летом: 1 

Кристальны горы окружают, Струи прохладны обтекают Усыпанный цветами луг; Плоды, 
румянцем испещренны, И ветви, медом орошенны, Весну являют с летом вдруг; Восторг все 
чувства восхищает! (7, 353) 

леторосли: 1 

Тонкие, но тучные леторосли обвиваются вкруг дебелых древ, и им питательную влагу 
сообщают, и себе от них взаимно подпор имеют. (7, 135) 

лету: 1 

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) 

лечить: 1 

Или: Когда тебя уязвит безумный поношением, раны лечить не старайся, то скоро исцелеешь. 
(7, 211) 

лечу: 3 

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! <И чем я всех лечу, то мне лишь 
бесполезно. И чем я всех лечу, то мне совсем непрочно.> (7, 211) 

лжив: 1 

Еще ль не чувствуешь, коль лжив есть сей народ? (7, 278) 

ли: 84 

Там же: Почему конь добрым называется: по золотым ли браздам и подпругам, по тканым ли 
из шелку и золота покровам, <попонам> по узде ли, дорогими камнями украшенной, и по 
гриве, переплетенной золотом? или по скорости его бежания, по крепости бедр, по копытам, 



доброго коня достойным, по замашистой выступке, и чтобы он имел крепость, довольную к 
войнам и долговременному путешествию, и всадника своего в сражении и в бегу сохранить 
мог? (7, 129) 

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

Много ли за то, чтобы я однем ударом умертвил твоего сына? (7, 131) 

Ежели бы еще сомнительно было, по случаю ли и ненарочно или от бога земные обладатели 
даются, однако о нашем государе явно бы показалось, что он от бога поставлен. (7, 133) 

Усумнеться должно, сама ли натура в чудном смешении разных древ и в определении 
некоторого несовершенно округлого ее положения трудилась или упражнялось человеческое 
рачение. (7, 135) 

Не дух ли и сердце восхищает и все суетным рачением смертных изобретенные роскоши в 
забвение приводит? (7, 136) 

Есть ли такое место, куда бы ты пришед не принес дни того? (7, 139) 

Иногда самые свойства и действия как признаки предлагаются, будучи совокуплены с 
некоторым усумнением: Не сей ли при донских струях Рассыпал вредны россам стены? В 
иранских жаждущих степях Не сим ли персы низложенны? (7, 150) 

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) 

Надлежит высматривать склонность слушателей, чувствами ли они больше увеселяются или 
разумом; последних хотя и мало бывает, однако для них должно вмещать при возбуждении 
радости важные и ученые предложения. (7, 172) 

Сего ли мне не любить? сему ли не удивляться? сего ли не защищать мне всеми силами? 
(7, 177) 

Камни и пустыни гласу их ответствуют, свирепые звери часто пением склоняются и 
удержаны бывают, то нам ли, наученным добрым нравам, не почувствовать гласа 
стихотворцев? (7, 178) 

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) 

Сему ли вы царствовать попустите, которого я на виселице видеть поспешаю во отмщение 
нарушения верности за всех народов и государей? (7, 185) 

Не ради пиршества к тебе мы нынь пришли: Нас греческих полков погибель устрашает, И 
наши корабли едва ли уцелеют. (7, 186) 

Когда истуканные изображения, которые не души, но тела подобие представляют, многие 
великие люди по себе оставить старались, то не больше ли нам должно стараться, чтобы 
оставить по себе изображение <советов, предприятий> ума и добродетелей наших, 



составленное и красноречием <витийством> украшенное от людей, в том искусных. (7, 189) 

Так, Нуман приводит в стыд троян, приехавших с Енеем в Италию, у Виргилия в Енеиде, 
книга 9: Не стыдно ли уж вам сидеть в осаде снова И смерти ждать в стенах? вы дважды 
взяты в Трое. (7, 190) 

Не хочешь ли в том запереться? (7, 193) 

О тебе ли мне, любезный мой брат, не жалеть? (7, 199) 

О тебе ли позабыть? (7, 199) 

Не всяк ли видит: год изображен тут целой? (7, 208) 

Когда у действия причина отъемлется: Не всяк ли говорит: я даром не труждусь И даром 
ничего не дам, и в том божусь. (7, 214) 

Цицерон в 7 слове против Верреса говорит: Ты ли дерзнул рабов в Сицилии, к столпу уже 
привязанных, свободить и от смерти отторгнуть, о которых ты знал, что они принять оружие 
и войну против нас начать хотели и что уже по приговору всего совета осуждены и по 
древнему обыкновению на казнь отданы <преданы> были? (7, 217) 

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

Не видите ли сего человека, который, не зная о своем несчастии, после ужины <вечерней 
пищи> возвращается? (7, 232) 

Не видите ли устроенного на него коварства и внезапного нападения? (7, 232) 

Не обращается ли пред очами вашими в убийстве Главция? (7, 232) 

Пример из седьмого слова против Верреса: Если бы какой государь, если бы какой город из 
чужих народов или бы какое государство так с римским гражданином поступили, не 
публично ли бы мы отмщали? (7, 233) 

Не войною ли бы против них восстали? (7, 233) 

Вопрошением: Не Пинд ли под ногами зрю? (7, 234) 

И с миром ли вы к нам или пришли с войною? (7, 264) 

Не всяк ли скажет быть чудесно, Увидев мужество совместно С толикой купно красотой? 
(7, 265) 

Напр. вопрошение: Бил ли тебя Семпроний? (7, 266) 

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) 

Ты ли познанному тобою неприятелю, очевидному предводителю будущия внутренния 
войны и ожидаемому в неприятельском войске повелителю, начальнику беззакония, из 
бунтовщиков главному, вызывателю рабов и отчаянных граждан, вытти позволишь и тем 
покажешь, что ты его не выпускаешь из города, но в него впускаешь? (7, 270) 

Ты ли ныне сие говорить дерзаешь, который недавно чужому дому? …сказать <<говорить> 
выговорить> не смею, для того чтобы, сказав что тебе пристойно, не молвить, что мне 
неприлично <неприлично (то есть, чтобы воспоминанием твоих скверных дел рта своего не 
испоганить)> (Цицерон к Гереннию, кн. 4). (7, 277) 



Богов ли бессмертных, или народ римский, или вас, высочайшую власть имеющих, в сие 
время призову на помощь? (7, 278) 

Чистые пермесские музы, не вас ли я вижу? (7, 285) 

Если кто вопросит, что оные великие люди, которых добродетели в книгах описаны, обучены 
ли были той науке, которую ты похвалами превозносишь? (7, 287) 

Или вы, ходя по площади, только друг друга спрашивать хотите: Скажи, пожалуй, не знаешь 
ли чего нового? (7, 288) 

Но может ли что быть новяе, <новее> как сие, что македонянин покоряет себе афинян 
<афинеан> и Грециею правит? (Димосф. в 1 сл. на Фил.). (7, 288) 

Не лгу ли я? (7, 289) 

Ты ли осмелился <дерзнул> вступить в оный дом? (7, 290) 

Ты ли вошел в непорочное оное жилище? (7, 290) 

Ты ли показал бесстыдное свое лицо домашним богам оного здания, мимо которого чрез 
немалое <нарочитое> время никто не мог пройти без плача? (Циц., на Ант., сл. 2). (7, 290) 

Не претерпевают ли стужи и голоду? (7, 300) 

Не сносят ли по лесам и по горам трудного странствования? (7, 300) 

Не защищают ли своих детей, принимая раны, никаких стремлений, никаких ударов не 
ужасаясь? (7, 300) 

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, 302) 

Сие хотя все делать должны, которые в честное житие вступить желают, однако не знаю, не 
больше ли надлежит тебе, нежели прочим, ибо от тебя ожидают, что будешь ты подражать 
немало моему рачению, много моей чести и несколько, может быть, моей славе. (7, 303) 

Изнуряющая силы телесные, нарушающая здравие и ум помрачающая роскошь не от 
излишества ли происходит? (7, 309) 

И чрез таковые <поступки> злобные поведения не мерзость ли и отвращение пред богом и 
пред человеческим родом бывают? (7, 309) 

Не ласковым ли и милостивым оком взирает господин на прилежного раба, волю его 
тщательно исполняющего? (7, 312) 

Не <Не радуются ли> сердцем ли к нему склоняется, видя, что он в деле, на него 
положенном, успевает, ничего полезного не оставляет, нужного не упускает, не проходит 
мимо ничего пристойного, что намерения его к концу приближаются, не погибает надежда, 
желание исполняется? (7, 312) 

Но посмотрим на чудную громаду сего видимого света и на его части: не везде ли видим мы 
взаимный союз вещей, в пользу друг другу бытие свое имеющих? (7, 320) 

Возвышение гор и наклонение долин не к тому ли служит, чтобы собравшиеся в них воды 
<влажность> ключами изливались, протекали ручьями и в реки бы наконец соединялись? 
(7, 321) 



И реки, сами простершись по широким землям наподобие частыми ветвями густого дерева, 
из малых в великие соединяются не для того ли, чтобы напаять и обмывать рассеянных по 
лицу земному обитателей и течением своим <быстриною своею> служить к сообщению рода 
человеческого <купечеством и взаимною поль[зою]> для взаимной пользы друг с другом? 
(7, 321) 

Не того ли ради в толиком множестве рождаются, чтобы не токмо служить в пищу роду 
человеческому и многим другим животным, но и каждому иметь бы довольный избыток для 
умножения и сохранения своей природы? (7, 322) 

Сия неизмеримо великая, непостижимо премудрая, несказанно щедрая сила не тое ли есть, 
что мы богом называем и почитаем неизмеримо великим и всемогущим, непостижимо 
премудрым и несказанно щедрым? (7, 325) 

Ты знаешь старую пословицу: не всякому по Якову; <не для всех сплю> также известна тебе 
и Назикина шутка, как некогда он, хотя посетить приятеля своего Енния, спрашивал, дома ли 
он, и как служанка отказала; тогда Назика хотя и догадался, что он дома, однако домой 
возвратился. (7, 334) 

После того, когда Енний, вшедши в дом Назикин, спрашивал у слуги, <у малого> у себя ли 
он находился, тогда Назика из каморки вскричал: Нет меня дома; и как Енний его по голосу 
узнал: Бесстыдный! — сказал, — я ли тебя по голосу не слышу? (7, 334) 

Однако только ли ныне тебе толь долго спать случилось? (7, 334) 

Довольно времени; и королевы чуть ли толь долго убираются; однако как ты к тому привык? 
(7, 335) 

Скажи мне, ежели бы ты слугу имел, хотел ли бы ты, чтобы он был толст или чтоб он был 
проворен и ко всем делам способен? (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) 

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

Есть ли такое имение, которое с человеческою жизнию сравнять можно? (7, 339) 

Не возненавидел ли бы <любил ли бы> ты весьма человека, который бы мог или хотел 
<чарод[ейством]> коварными ухищрениями убавить несколько лет твоей жизни? (7, 339) 

Ты рассуди, не справедливо ли говорит Плиний, что жизнь человеческая состоит в бдении и 
тем доле человек живет, чем больше времени на учение употребляет? (7, 339) 

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) 

Итак, не великую ли себе прибыль принес, кто великую и самую лучшую часть жизни 
тратить перестал? (7, 340) 

Однако <кузнец> ремесленные люди для бедной прибыли встают прежде свету, то нас ли 
любовь к премудрости возбудить не может, чтобы мы хотя солнца послушались, когда оное к 
неоцененному приобретению нас возбуждает? (7, 341) 

Не там ли царствует любовь? (7, 353) 



Он, к берегу пришед, увидел там соседа; Не усмотрел <Не видел> ли он, спросил, утопшей 
следа? (7, 365) 

либо: 21 

В сложенном подобии сносятся два или многие свойства либо действия одной вещи с двумя 
или многими свойствами либо действиями другой, например: как подсыхает ветвь, 
подъеденная от червя, так печалью сокрушенное сердце ослабевает. (7, 107) 

Ни о честных художествах, ниже о земледельстве старается, ни вежества, ни общей пользы 
не причастен, но только по площади ходит, как змей или скорпион, испустив жало, туда и 
сюда поглядывает, чтобы кому нанести вред или поношение, либо заразить кого каким-
нибудь бедствием или хотя кого устрашить и тем себе корысть получить. (7, 130) 

Правила суть два и сходствуют с предложенными (§ 58), то есть: 1) к одному животному 
приписаны быть могут многие жизненные свойства; 2) вместо одного жизненного свойства 
предложены быть могут его степени или какие-нибудь отмены, либо действия с 
обстоятельствами. (7, 137) 

От знаменования имени распространяется слово, когда преложенного коим-нибудь образом 
(§ 10) имени представляются части, свойства или действия и страдания, либо уподобления и 
идеи, из прочих мест риторических приисканные. (7, 139) 

Когда в действии представляется что удобное или неудобное, либо возможное или 
невозможное, или что из других, к действиям присовокупляемых, о которых выше 
предложено (§ 11 на конце). (7, 142) 

Сверх сего бывают силлогизмы ограничены условием или разделением; в первом случае 
служат союзы: ежели, когда бы, если и прочая, во втором — или, либо. (7, 156) 

Пример разделительного: Или трудом бессмертную славу приобретать, либо, препровождая 
жизнь свою в роскоши и нерадении, бесславного конца ожидать должно. (7, 156) 

Когда ритор в ком сию страсть против кого-нибудь возбудить хочет, должен он представить, 
1–18)…, 19) либо кто ругается тем, чего другой с великим трудом доступает, 20) сердимся и 
на тех, которые нерадостную весть приносят. (7, 184) 

Для себя предлагают, 1) что тот человек (на которого зависть подвигнуть должно), хотя ему 
(в ком зависть возбуждать надлежит) летами, породою или искусством, либо заслугами 
равен, или еще и меньше, однако много большее награждение, похвалу или чин имеет, 2) что, 
хотя он искал богатства, чести или какого-нибудь добра, однако другой у него перехватил, 3) 
что другой в кратком времени стал толь счастлив, 4) что другого честь — утрата его славы и 
другого прибыток есть его убыток, 5) что его добро другому достается, 6) что кому он желает 
несчастия, тому счастие приключилось. (7, 191) 

Когда обстоятельство переменяется в самую вещь или действие, до которого оно надлежит, 
или вещь в самое обстоятельство, либо принимает на себя его свойства или действия: Смотря 
на цепь свою, он сам оцепенел. (7, 216) 

Когда увижу я из вас кого снисшедша <Когда увижу я из вас, кто с неба сойдет> Во брани 
помощь дать троянам либо грекам, Тот ранен на Олимп со срамом возвратится, Или, хватив 
его, повергну в мрачный тартар, Далече от небес в преглубочайшу пропасть, Где медяный 
помост и где врата железны <Где твердый медный пол и где врата железны> и прочая. 
(7, 224) 

И для того, положив короткие между долгими или переменив короткое одно либо два на 



долгие, будешь иметь гладкое слово: великодушное твое мужество всех нас удивляет. (7, 242) 

Либо полон двор, Либо корень вон. (7, 251) 

<из смешанной: Либо полон двор, Либо корень вон.> (7, 251) 

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) 

Желание, фигура, есть изъявление сильного хотения добра или зла себе либо кому-нибудь 
другому, например: О, дабы товарищ мой, муж прехрабрый, нечестивые советы Катилинины 
разрушил оружием (Циц. в сл. за Мурену). (7, 281) 

В разделительных силлогизмах равным образом полагается, как и в других, прежде всего 
первая посылка и к ней присовокупляется парафрастическое истолкование, либо 
доказательство или распространение из мест риторических обоих частей оныя посылки; 
потом следует другая посылка с <другая с <такими же прибавлениями>> риторическими 
изъяснениями, украшениями или доказательствами; наконец, заключением окончевается, 
соединенным с движением или утолением страсти, к материи приличной; например: ежели 
кто хочет кого ободрить к терпеливости в трудах, тот может свое слово расположить по сему 
разделительному силлогизму: Или покоиться и быть лишенну похвалы, или похвалу 
приобретать и быть лишенну покоя. (7, 326) 

Так, историки, например, когда им о каком городе только упомянуть нужно, описывают его 
величину, знатные части или что другое, примечания достойное, либо упоминают о 
случившихся в нем каких знатных <переменах> действиях, сказывают о их создателях или 
другое что, тому подобное. (7, 360) 

ливиева: 1 

Таковы суть истории: Иродотова, Ливиева, Тацитова, Курциева и прочие весьма многие, 
также героические поэмы, драмы и прочая. (7, 347) 

ливийским: 2 

Уж слава по градам быстро течет ливийским; <Уже слух по градам быстро течет ливийским> 
Во всей подсолнечной сего зла злее нет. (7, 230) 

лигариев: 1 

Три Лигария <Трех Лигариев> должно тебе <из города> удержать в городе или три <трех> 
искоренить из оного. (7, 186) 

лигария: 9 

Пример третиего из Цицероновой речи за Лигария: Мы учились в одном доме, в поле были 
товарищи, потом свойством соединились и всегда верную дружбу между собою имели. 
(7, 121) 

Пример из Цицеронова слова за Лигария: <Марта 28. Выбрав чисто и пересмотрев, печатать. 
Ломоносов> Когда ты сохранишь Лигария, кесарь, то сделаешь ты многим своим приятелям 
угождение. (7, 185) 

Три Лигария <Трех Лигариев> должно тебе <из города> удержать в городе или три <трех> 
искоренить из оного. (7, 186) 



Из Цицеронова слова за Лигария к Иулию Кесарю: Когда война началась, кесарь, и по 
большей части была в действии, тогда без всякого принуждения, по своей воле и 
рассуждению пристал я к тому войску, которое против тебя вооружилось. (7, 264) 

Цицерон за Лигария говорит: Итак, имеешь ты, Туберон, чего лучше доносителю желать 
нельзя, то есть признающегося ответчика; он признается, что той же стороны держался, 
которой ты и твой отец, человек, всякой похвалы достойный. (7, 275) 

Того ради прежде <признайтесь> должно вам признаться в своем прегрешении, 
<погрешении> нежели обвинять Лигария. (7, 275) 

Сюда принадлежит и следующее из Цицеронова слова за Лигария: Посмотри, как я не 
устрашаюсь, посмотри, какое сияние твоея кротости и премудрости восходит мне, 
предлагающему сие слово пред тобою. (7, 276) 

Чего тебе хотелось? (Циц., за Лигария). (7, 291) 

лик: 1 

Поспешай, премудрый <<приди> поди, ученый> лик, к звону, который моя лира рождает. 
(7, 285) 

лике: 1 

Для яснейшего понятия прилагается оного псалма парафрастическая ода: <парафразис; 
смотри оного псалма парафрастическую оду в первом томе> Хвалу всевышнему владыке 
Потщися, дух мой, воссылать, Я буду петь в гремящем лике О нем, пока могу дыхать. (7, 328) 

лику: 1 

Я слышу чистых сестр музыку, Пермесским жаром я горю, Теку поспешно к оных лику и 
проч. (7, 234) 

ликург: 1 

Он в доме отец, во граде Ликург, в поле Гектор, в море Тифис. (7, 262) 

лилеи: 3 

Когда вместо рода будешь исчислять знатнейшие виды, например: Вылетают роем пчелы в 
поле, нападают на лилеи, с фиалок сладость собирают, белый воск с нарцисса похищают и 
колючим тернием роза румянцу своего защитить не может, сосут приятную влажность из 
пионов и сладкую росу пьют с малины. (7, 133) 

Без тебя лилеи почернели, И ясные струи, и вина мне противны. (7, 200) 

Но если придешь ты, лилеи побелеют, И ясные струи, и вина будут сладки. (7, 200) 

лилибетанский: 1 

Свидетели — публичные табели, свидетель — преславный град Лилибетанский, свидетель — 
пречестный и превеликий сбор граждан римских. (7, 272) 

лились: 1 

Как с солнцем восстают к брегам Индейским воды, Так в устья Невские лились к Петру 
народы. (7, 318) 

лира: 1 

Поспешай, премудрый <<приди> поди, ученый> лик, к звону, который моя лира 



рождает. (7, 285) 

лире: 1 

Из четвертой Виргилиевой книги о земледельстве обращение к Орфеевой жене Евридике: 
Печальную любовь на лире услаждая, Тебя сладчайший муж, тебя един на бреге, Тебя в 
начале дня, тебя пел в поздный вечер. (7, 267) 

лирой: 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) 

лисице: 1 

Натуральные суть те, в которых ничего чрезъестественного не заключается, как притча о 
женщине и о лекаре; ненатуральные, в которых бессловесным животным дается слово или 
действия человеческие, как притча о журавле и о лисице. (7, 222) 

лисицей: 1 

Я притчу всю коротким толком Могу вам, господа, сказать: Кто в свете сем родился волком, 
Тому лисицей не бывать. (7, 364) 

лист: 1 

О периодах пишут в украшении, однако изображенное далее неразборчиво: испорчен лист. 
(7, 119) 

листами: 4 

И чтобы обильного плода тягостию подпор класов не отяготился, сами стебли <стебла> 
долгими листами, влагалищам подобными, окружаются, дабы усугубленными силами бремя 
содержать могли и от тягости с ним на землю не склонились. (7, 146) 

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) 

Древа листами помавают, Друг друга ветвьми обнимают, В бездушных там любовна страсть! 
(7, 354) 

Сверх сего много к тому служит оживление <оживлением> бездушных вещей у 
стихотворцев: Древа листами помавают, Друг друга ветвьми обнимают. (7, 369) 

листки: 1 

Зефир, как ты по брегу дуешь, Стократ листки его целуешь И сладкой те кропишь росой. 
(7, 354) 

листов: 5 

К зиме: 1) от свойств материальных — снег, мороз, град, 2) от действия — дерева, лишенные 
листов и плодов, 3) от происхождения — отдаление солнца. (7, 113) 



Мороз, снег, град, дерева, лишенные плодов и листов, отдаление солнца. (7, 114) 

Но ежели в периодах части, то есть члены, или в членах подлежащие и сказуемые будут 
очень неравны, то называются они зыблющимися, каковы суть следующие: Смотреть на 
роскошь преизобилующия натуры, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и 
сады нежною зеленью покрывает и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в 
источниках и реках ясные воды с тихим журчанием к морям достигают и когда 
обремененную семенами землю то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает 
дождя и росы благорастворенная влажность, слушать тонкий шум трепещущихся листов и 
внимать сладкое пение птиц есть чудное и чувства, и дух восхищающее увеселение. (7, 123) 

Но что приятное и слух услаждающее пение птиц, которое с легким шумом колеблющихся 
листов и журчанием ясных источников раздается? (7, 136) 

Во всех сих испытатели естественных вещей находят, что малейшие и нечувствительные их 
частицы так между собою состоят, что иные служат к взаимному укреплению, иные к 
защищению от строгих перемен воздуха, иные к движению питательных соков; иные пьют из 
земли и из воздуха потребную влагу, иные самую лучшую питательную материю из ней 
отделяют и перепускают в пристойные места, иные отделенную излишнюю воду на воздух 
парами обратно выпускают; некоторые к изращению ветвей, к распущению листов и цветов и 
к созрению плодов <некоторым химическим образом> материю приуготовляют. <и сами из 
других частей> (7, 322) 

листом: 1 

Под единым листом беспрестанно зеленеющего великого дерева <древа> без труда сыскать 
можно защищение от тамошних легких перемен неба. (7, 145) 

листы: 5 

К страху: 1) от материальных свойств — бледность, трясение членов, 2) от подобия — 
трепещущиеся листы в осень от бури. (7, 113) 

Бледность, трясение членов, как листы от ветра в осень. (7, 114) 

Также из коротких периодов состоят и следующие стихи: Уже врата отверзло лето; Натура 
ставит общий пир; Земля и сердце в нас нагрето; Колеблет ветви тих зефир; Объемлет мягкий 
луг крылами: Крутится чистый ток полями; Брега питает тучный ил; Листы и цвет покрылись 
медом; Ведет своим довольство следом Поспешно красный вождь светил. (7, 125) 

Так же: Шумящие листы пугают робных <робких> зайцев, Вещей пустая тень страшит людей 
пужливых. (7, 211) 

Не предлагаю о ращении прозябающих, как листы и корень из земли и из воздуха влагу в 
себя почерпают для питания стебля <стебла> и ветвей, для произведения цветов и плодов; 
как смешанные в земной и воздушной влажности стихии по природе и свойствам толь 
различных прозябающих тел и толь отменных частей их разделяются и составляют на одном 
месте друг возле друга растущие дубы и винограды, кедры и терны, сладкие и горькие плоды 
и цветы, видом и обонянием <и цветом> разные. (7, 321) 

лихву: 1 

Тот, кто ходит непорочно, Правду завсегда хранит И нелестным сердцем, точно Как устами, 
говорит; Кто языком льстить не знает; Ближним не наносит бед, Хитрых сетей не сплетает, 
Чтобы в них увяз сосед; Презирает всех лукавых, Хвалит вышнего рабов И пред ним душею 
правых Держится присяжных слов; В лихву дать сребро стыдится, Мзды с невинных не 



берет. (7, 138) 

лиц: 3 

Расположение по разговору бывает, когда данную материю предлагают два, или три, или 
больше вымышленных лиц, разговаривая об ней между собою. (7, 331) 

Косвенные <Потаенные> действия только показываются из речей разговаривающих между 
собою лиц. (7, 332) 

Согласные разговоры состоят из согласных мнений между собою рассуждающих лиц, так что 
один мнение другого новыми доводами подтверждает; в прекословных разговорах 
предлагаются два спорные между собою мнения, которые двое каждый свое защищают. 
(7, 333) 

лица: 12 

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) 

Ответствия, которые чинятся от другого лица, надлежат до разговора и бывают фигурою, 
когда о чем вопрошающему иное отвещают для увеличения или умаления вещи. (7, 265) 

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) 

Во-первых, очи окружены частьми лица возвышенными, состоящими из твердой кости, как 
некоторою стеною. (7, 323) 

Из сего <натурального, чистого и сомнительного> разговора ясно усмотреть можно, что в 
расположении по разговору части, составляющие хрию и силлогистические формы, не токмо 
вместны, но и весьма надобны, ибо, хотя разговором представленное слово не от одного лица 
происходит и вопросами и ответами прерывается, однако подобия, противные, примеры, 
свидетельства и прочая в нем предлагаются. (7, 342) 

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) 

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. <обыкновенным 
натуральным порядком следует> (7, 355) 

<Повествования особливо украшаются речами, которые говорят представляемые в них лица, 
<которые ре[чи]>.> (7, 355) 



Прямые происходят от представленного <предлагаемого <лица>> в повествовании человека, 
так что он говорит от себя в первом лице. (7, 360) 

Парменион, искуснейший из генералов, рассуждал, что не открытым, но потаенным 
нападением с неприятелем сразиться должно, что ночью поразить можно врагов 
обыкновениями и языками несогласных; <и что ночью> сверх того, что <ночью в спом [?]> 
спящие, нечаянным бедствием испужавшись, не могут в ночном трепете соединиться; <и в 
день встретятся страшные лица — скифские и бактриянские, волосами и бородами покрытые, 
и что солдаты, увидев величину тела, их тщетным видом устрашатся больше, нежели 
подлинными> что в день встретят <встретятся> скифы и бактриане, которые косматыми 
бородами и волосами зверообразны и казистою тела огромностию страшны; что солдаты 
больше от пустого виду, нежели от подлинных причин ужаса возмущаются; притом, что 
толикое множество малыми людьми обступить можно и что ныне не в тесных местах 
Киликийских и непроходных стезях, но в откровенном пространном поле сражение иметь 
должно. (7, 361) 

лицами: 2 

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) 

Иногда разговор кончится другими введенными лицами. (7, 344) 

лице: 26 

Вещи отдаляются от чувств местом или временем, прошедшим или будущим, и посему 
признаки суть трех родов: 1) которые показывают вещь настоящую, так: дым показывает 
сокровенный огонь, шум дерев изъявляет ветр; 2) которые показывают вещь будущую, как: 
находящие густые тучи предвещают дождь, заря утренняя предсказывает восхождение 
солнца; 3) которые объявляют прошедшую вещь: обагренная кровью Тициева шпага, бледное 
его лице, отдаление от людей и бег от Семпрониева мертвого тела суть признаки учиненного 
им убийства. (7, 106) 

Златоуст святый о том, что всяк сам себе вредит: Ныне, <<внешнее украшение> отняв 
притворное> отняв ларву, <закрытие> гнусное лице блудницыно откроем. (7, 129) 

И хотя она ужасна, горька, лице имеет варварское или паче зверское, и волка и льва злейше, 
однако кротка, и вожделенна, и меда сладчайшая пленникам своим кажется. (7, 139) 

От признаков можно распространить слово, ежели они будут состоять во многих действиях 
или иметь будут разные части, свойства или обстоятельства, например: Смелое и грозное 
лице, нахмуренное чело, суровый взгляд, скорое шествие, неспокойные руки, переменный 
цвет, <в лице> частое и стремительное дыхание довольно показывают, какова есть мать сих 
порождений — ярость. (7, 149) 

Или: Не так поля росы желают, И в зной цветы от жажды тают, Не так пособных ветров ждет 
Корабль, что в тихий порт плывет, Как сердце наше ожидало, Чтоб к нам лице твое сияло. 
(7, 153) 

Но как несколько утихнет, тогда пременяется в веселие, и последует некоторое 
распространение сердца, взор приятный и лице веселое. (7, 171) 

Когда в животных вещах в каждой части приложено будет приличное жизненное свойство: 
Лице светлое щедротою, уста утешением сладкие, грудь, искренностию отверстая. (7, 207) 



Когда одно свойство уподобляется другому: Прекрасное твое лице небесному уму твоему 
подобно. (7, 208) 

Имеют женский зрак <взор> ужасные те птицы, И ногти острые, и смрадно гноем чрево, От 
гладу завсегда бледнеет их лице. (7, 226) 

Пример из Овидиевых Превращений о южном ветре, книга I: Уже юг влажными крылами 
вылетает, Вода с седых власов и дождь с брады стекает, Туманы на лице, <круг чела> в росе 
перната грудь. (7, 226) 

Она встает с земли, оставив ползмия, Ленивою ногой к богине подошла, И видя, что она 
красно вооруженна, Вздохнула и, лице нахмурив, восстенала. (7, 227) 

Лице его посуплено и прискорбно, голова печальным образом на грудь преклонена, борода 
клочилась, глаза опустились в темные ямы, из которых выходят <он испускает> искры и 
тусклый, бледный и кровавый пламень. (7, 228) 

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) 

Хариентизм есть когда указывают на что-нибудь странное, смешное или непристойное, как 
Цицерон в слове за Клуенция говорит: Подумайте о его лице и о одежде, до земли 
протяженной. (7, 257) 

Пример второго: Чело, очи, лице часто обманывают. (7, 261) 

Или не возмущает тебя ночное защищение горы Палатинской, <Капитолии> ни стража около 
града, ни страх народный, ни стечение всех добрых людей, <доброжелателей обществу> ни 
крепкий караул для безопасности собравшихся здесь сенаторов, ни взоры, ни лице оных? 
(7, 264) 

Иногда обращение бывает на свое лице, как Дидона сама себе говорит у Виргилия в Енеиде, 
кн. 4: Умри ж ты за вину, и скорбь мечем скончай. (7, 269) 

Изображение есть явственное и живое представление действия с обстоятельствами, которыми 
оное в уме, как самое действие, воображается, например: Мне кажется, римляне, что сии суть 
самые достоверные доказательства и признаки их беззакония: письма, печати, руки, каждого 
собственное тех признание и еще много оных достовернее: бледность в лице, потупленные 
глаза и молчание, ибо так оцепенели и смотрели в землю, так воровски иногда друг на друга 
взглядывали, что не от других, но сами от себя изобличены быть казались (Циц., сл. 4 <в 2 
сл.> на Кат.). (7, 283) 

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) 

Распространить можно идеи о ночи, о мире и о северном сиянии, что учинено в следующей 



оде: Лице свое скрывает день; Поля покрыла влажна ночь; Взошла на горы черна тень, Лучи 
от нас прогнала прочь. (7, 315) 

Елисавет в лице Петрове почитаем, На внука с правнуком, как на него, взираем. (7, 318) 

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

Прямые происходят от представленного <предлагаемого <лица>> в повествовании человека, 
так что он говорит от себя в первом лице. (7, 360) 

Косвенная вводная речь предлагается в третьем лице в соединении с прочим повествованием, 
что в российском языке чрез возносительное наречие что чиниться должно. (7, 360) 

Прилагание соединяется нередко с самым повествованием так, что оное говорит какое-
нибудь лице, предложенное в притче, например: Послушайте, прошу, что старому случилось, 
Когда ему гулять за благо рассудилось. (7, 365) 

лицем: 3 

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) 

Наклонение <Преложение> есть, когда то же речение повторяется, будучи преложено на 
другие времена или падежи: Сего ненавижу, сим гнушаюся, сей взору моему несносен, от 
сего всякое отвращение имею, сему пред лицем моим быть недостойно. (7, 260) 

Но коль божие милосердие превыше есть человеческого, толь любезнее есть пред лицем его 
человек, который ходит в его законе беспорочно, толь щедрее взирает господь с высоты 
святыя своея на хранящего заповеди его. (7, 312) 

лицемерство: 1 

Четвертое — пороки: безумие, нечестие, роскошь, нечистота, лютость, скупость, 
неблагодарность, <гордость> малодушие, нетерпеливость, лукавство, злоба, лицемерство и 
ласкательство, продерзливость, непостоянство, леность, сварливость, упрямство, грубость, 
самохвальство. (7, 103) 

лицо: 1 

Ты ли показал бесстыдное свое лицо домашним богам оного здания, мимо которого чрез 
немалое <нарочитое> время никто не мог пройти без плача? (Циц., на Ант., сл. 2). (7, 290) 

лицом: 4 

Он так взирал к врагам лицом, Он так бросал за Белт свой гром, Он сильну так взносил 
десницу, Так быстрый конь его скакал, Когда он те поля топтал, Где зрим всходящу к нам 
денницу. (7, 150) 

Но понеже, господа сенаторы, в славу добрым и мужественным гражданам воздаем 
публичный знак памяти, то должно утешать и их сродников, которым лучшее всех утешение 
есть сие: родителям, что толиких защитителей отечества родили, детям, что имеют домашние 
примеры мужества, женам, что оне таких мужей лишились, которых больше должно хвалить, 
нежели оплакивать, братьям, что они как лицом, так и мужеством им подобными быть 
надеяться могут. (7, 176) 

Когда место от содержимого как измененное представляется: Сократ таким же лицом 
вступил в темницу, каким прежде тридцать тиранов <мучителей> привел в порядок, чтобы 



отнять от оного места бесславие, и темница, в которой был Сократ, не могла быть 
темницею. (7, 213) 

Иногда и два, и больше речений <два речения> в начале повторяют: Он так взирал к врагам 
лицом, Он так бросал за Бельт свой гром, Он сильну так взносил десницу. (7, 258) 

лицу: 6 

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) 

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

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) 

Моление или прошение есть <когда по возбуждении какой страсти> представление сильного 
хотения с уклонностию к какому-нибудь лицу. (7, 282) 

И реки, сами простершись по широким землям наподобие частыми ветвями густого дерева, 
из малых в великие соединяются не для того ли, чтобы напаять и обмывать рассеянных по 
лицу земному обитателей и течением своим <быстриною своею> служить к сообщению рода 
человеческого <купечеством и взаимною поль[зою]> для взаимной пользы друг с другом? 
(7, 321) 

лишаться: 1 

И по правде, ежели мы предбудущего ничего видеть не можем и ежели конец жития нашего 
всем нашим помышлениям предел полагает, то не почто бы удручать себя толикими трудами 
и мучить толикими бедами, в ночь сна лишаться и повергать жизнь свою в бедствия. (7, 189) 

лишаюсь: 1 

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) 

лишен: 2 

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) 

Медея ныне я, и дерзость в зле растет, Весьма полезно мне, что мной убит мой брат, Что 
мной растерзан был и на пути разметан; Полезно, что отец лишен руна златого. (7, 203) 

лишение: 3 

Радости противная страсть есть печаль, которая состоит в жестокой скуке о настоящем зле, и 
так <26 марта. Высмотрев прилежно и речь от речи, где они стоят слиты, расставив, печатать. 
Ломоносов> происходит она, когда в уме представляется лишение великого добра или 
терпение великого несчастия. (7, 174) 

Итак, ежели <устрашить> кого в боязнь привести хочешь, то должно представить 1) такие 



приближающиеся вещи, от которых смерть приключается, как гром, пожары, наводнения, 
звери, неприятельские <неприятелей> нападения, язва, мор, трясение земли, бури и прочая 
или 2) которые великую печаль наводят, как лишение родителей, супругов, детей, богатства, 
чести, также поношение, наказание, темница, заточение и прочая, 3–12)… . (7, 181) 

Лишение детей, дому и всего имения не подвигнуло <добродетельных мыслей его> ума его, 
добродетелию огражденного, добродетелию возвышенного, добродетелию украшенного, 
ниже плоть его снедающие струпы <раны> добродетельный дух заразили. (7, 310) 

лишением: 2 

Дружества, обхождения, соседства, заступления, также народные игры и праздники сколько 
утехи имеют, познал я больше лишением оных, нежели наслаждением. (7, 147) 

Лишением; когда одно из противных или несходственных есть, тогда другому быть 
невозможно: Кто милосерд, следовательно, тот бесчеловечно не поступает. (7, 164) 

лишении: 1 

В таком ужасном позорище оставшиеся, почти духа лишенны, инные сродников, инные 
любезных другов своих тщетно зрением искали, но плакать о лишении оных не могли, 
собственныя своея погибели страхом обуяны, ибо упорным дыханием севера море 
взволновалось: волны то к небу возносились, то опускались к тартару. (7, 149) 

лишения: 1 

Для сего должно представлять слушателям, 1) что им за потеряние оного добра другое 
возвратится, равное или еще большее, 2) что от лишения оного будет им честь или вечная 
слава, 3) что они имеют в той печали себе товарищей, 4) что жизнь человеческая таким 
переменам подвержена и что большие, знатнейшие и сильнейшие то же часто претерпевают, 
5) что в печали великодушие весьма похвально, 6) что печалью и сокрушением потерянного 
добра возвратить невозможно, 7) особливо должно ободрять надеждою, о чем ниже 
предлагается. (7, 175) 

лишенного: 1 

В драгоценных одеяниях и других внешних украшениях лишенного добродетели человека 
тело кажется ослепленным беззакониями великолепно, однако в самой вещи есть гроб 
повапленный, исполненный гнилых <смердящих> костей и скаредного смрада. (7, 309) 

лишенну: 3 

Все сии учат единогласно, <Из сих всех явствует> что полезнее есть не иметь ничего, нежели 
добродетели быть лишенну; презирать сокровища, всего света, нежели добродетели 
отчуждаться; лучше быть везде презренну, нежели от оныя оставленну. (7, 310) 

В разделительных силлогизмах равным образом полагается, как и в других, прежде всего 
первая посылка и к ней присовокупляется парафрастическое истолкование, либо 
доказательство или распространение из мест риторических обоих частей оныя посылки; 
потом следует другая посылка с <другая с <такими же прибавлениями>> риторическими 
изъяснениями, украшениями или доказательствами; наконец, заключением окончевается, 
соединенным с движением или утолением страсти, к материи приличной; например: ежели 
кто хочет кого ободрить к терпеливости в трудах, тот может свое слово расположить по сему 
разделительному силлогизму: Или покоиться и быть лишенну похвалы, или похвалу 
приобретать и быть лишенну покоя. (7, 326) 

 



лишенны: 1 

В таком ужасном позорище оставшиеся, почти духа лишенны, инные сродников, инные 
любезных другов своих тщетно зрением искали, но плакать о лишении оных не могли, 
собственныя своея погибели страхом обуяны, ибо упорным дыханием севера море 
взволновалось: волны то к небу возносились, то опускались к тартару. (7, 149) 

лишенные: 2 

К зиме: 1) от свойств материальных — снег, мороз, град, 2) от действия — дерева, лишенные 
листов и плодов, 3) от происхождения — отдаление солнца. (7, 113) 

Мороз, снег, град, дерева, лишенные плодов и листов, отдаление солнца. (7, 114) 

лишенный: 1 

Пример из 3 книги Виргилиевой Енеиды: Он чуть сказать успел, уже с верху горы <идет> 
Спускается к водам великая <ужасная> громада, Ужасный Полифем идет между овцами; 
Лишенный зрения и скверный изувер Несет рукою дуб и тем дороги ищет. (7, 228) 

лишено: 1 

Коль благополучно и краткое сие о красноречии учение, по мере малого моего таланта с 
возможным рачением сочиненное и в. в. со благоговением приносимое, когда 
милостивейшего принятия не лишено будет! (7, 91) 

лишившись: 1 

Что мне делать, лишившись света, которого желаю? (7, 199) 

лишил: 1 

<<Перед> Между прочими сверстниками дал ему повод ко всем роскошам и во мщении 
весьма не обманулся, ибо сын Диона, в таковой вольности будучи воспитан, когда к отцу 
своему <притек> возвратился и увидел, что не имеет он такой вольности и не может жить в 
пороках без наказания, проклиная отца своего и жестокое житие, с высокого места стремглав 
бросился, родителя своего лишил надежды к наследству и Дионисия желаемою радостию 
удовольствовал.> (7, 297) 

лишила: 1 

Медея ныне я, и дерзость в зле растет, Весьма полезно мне, что мной убит мой брат, Что 
мной растерзан был и на пути разметан; Полезно, что отец лишен руна златого. <И что 
лишила я отца руна златого.> (7, 203) 

лишились: 3 

Однако сделалось, что они по кратком владении чужих земель собственной своей на весьма 
долгое время лишились, когда они не токмо изогнаны и бесчестно побеждены были, но и от 
своих граждан преданы и проданы были. (7, 152) 

Но понеже, господа сенаторы, в славу добрым и мужественным гражданам воздаем 
публичный знак памяти, то должно утешать и их сродников, которым лучшее всех утешение 
есть сие: родителям, что толиких защитителей отечества родили, детям, что имеют домашние 
примеры мужества, женам, что оне таких мужей лишились, которых больше должно хвалить, 
нежели оплакивать, братьям, что они как лицом, так и мужеством им подобными быть 
надеяться могут. (7, 176) 

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) 

лишился: 2 

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) 

И коль беден человек, который оных лишился! (7, 322) 

лишь: 12 

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) 

Он думает, что ест, но токмо льстится тем И вместо пищи ветр глотает лишь пустой. (7, 142) 

И где Приям судит, тут дики звери спят; Трава и лес растет, где домы были сперва; Лишь 
пепел капищ зрит на месте жертв Минерва. (7, 148) 

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! <И чем я всех лечу, то мне лишь 
бесполезно.> (7, 211) 

Но знак боязни есть желать лишь только смерти. (7, 269) 

Пожалуй, для меня пускай оно всходит хотя в полночь, лишь бы мне только 
<<хорошеньк[о]> до доволь[ства?]> выспаться довольно. (7, 334) 

Только лишь бы была охота. (7, 342) 

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

Однако чуть лишь пасть разинул, Раздался в роще <Наполнил рощу> волчий вой. (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) 

Старик сошел с осла и сына посадил, И только лишь за ним десяток раз ступил, То люди 
начали указывать перстами: Такими, вот, весь свет наполнен дураками: Не можно ль на осле 
им ехать обоим? (7, 365) 

Он чуть лишь ободрился: <поободрился> Каков-то, молвил, лук, В дожже, чать, повредился. 
(7, 367) 

лобзанье: 1 

И горлиц нежное вздыханье, И чистых голубиц лобзанье Любви являют тамо власть. (7, 354) 

ловить: 2 

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

Чтобы сей заяц у нас не убежал, станем его ловить с купидинами. (7, 358) 

ловле: 1 

Вымышленное повествование о ловле купидинов, <которое имели купидины> из Филострата. 
(7, 358) 



ловят: 1 

Смотри, как его купидины ловят: <сии плесканием рук> иные бьют <плещут> в ладоши: 
иной кричит, иной полой машет; некоторые, с криком налетая, <пугают> на него нападают; 
другие гонятся за ним следом; иной с великим стремлением на него бросается. (7, 358) 

логики: 1 

Но прежде, нежели покажем мы правила к изобретению доводов, должно истолковать части и 
сложение оных из логики. (7, 154) 

логикою: 1 

Сего убежать тот весьма не может, кто не имеет довольного природного рассуждения, 
логикою подкрепленного, которая после грамматики есть первая предводительница ко всем 
наукам. (7, 126) 

логические: 5 

В правилах риторических причитается обыкновенно к местам изобретения определение, 
которое я оттуду выключил, для того что логические точные <и строгие> определения 
состоят из рода и свойств главных самой определяемой вещи, которые показаны бывают в 
местах риторических того имени, и, следовательно, такое определение не можно почесть за 
особливое место, но за идею, сложенную из идей, происшедших от рода и свойств. (7, 108) 

И посему называются такие предложения <рассуждения> косвенными, которые, однако, 
можно привести в чистые логические, <прямые> изобразив сказуемое <приписуемое> чрез 
иную часть слова, например, в сем предложении огонь горит, глагол переменив в причастие и 
приложив связку, будешь иметь огонь есть горящий, где подлежащее, сказуемое и связка 
изображены явственно, хотя в российском языке сия речь несвойственна. (7, 117) 

Когда два или многие логические предложения будут между собою иметь взаимную 
принадлежность, которая разум одного связывает с разумом других, в таком случае период 
называется двучленный, ежели два, — тричленный, ежели три, — четыречленный, ежели 
четыре предложения помянутым образом связаны. (7, 122) 

Предложения логические в рассуждении совершенного разума суть то же, что у риторов 
периоды (§ 34 и 40). (7, 127) 

Определение риторическое есть расположение свойств или действий вещи таким образом, 
как логические определения составляются для умножения силы в предлагаемом слове; от 
логического определения разнятся, что в нем не требуется самый ближний род и крайнее 
различие определяемой вещи от прочих существ (каких определений вещь <не <кроме 
одного иметь>> больше двух иметь не может), но составляется из мест риторических. (7, 262) 

логическим: 1 

По силлогизму <энтимеме и пр. логическим формам> и по неполным и сложенным из него 
формам, то есть по энтимеме, <по дилемме> по сориту и по условному и разделительному 
силлогизму располагается слово таким образом: 1) полагается одна посылка, <переднее 
предложение> 2) присовокупляется к ней причина из какого-нибудь риторического места, 3) 
ежели есть другая посылка, то и оная полагается, к которой 4) также причина придается, 5) 
напоследи все заключается следствием. <следует заключение> (7, 311) 

логического: 1 

Определение риторическое есть расположение свойств или действий вещи таким образом, 



как логические определения составляются для умножения силы в предлагаемом слове; от 
логического определения разнятся, что в нем не требуется самый ближний род и крайнее 
различие определяемой вещи от прочих существ (каких определений вещь <не <кроме 
одного иметь>> больше двух иметь не может), но составляется из мест риторических. (7, 262) 

логтя: 1 

Так, у Виргилия в третьей эклоге говорит Дамета пастуху Меналке: Скажи, в каких странах 
(то будешь ты мне Феб) Три логтя в широту открыты небеса? (7, 158) 

ложные: 2 

К тому же по предписанным союзам идеи <рассуждения> располагать весьма опасно, ибо 
часто от того происходят принужденные и ложные рассуждения. (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) 

ложь: 1 

Тогда над добродетельми пороки торжествуют, над честностию нечестность, над 
осторожностию продерзость, ложь над правдою, нечестие над благочестием, <презирание[?]> 
презорство над <уклонностию> учтивостию, над благочинием гордость, над <воздержанием> 
скромностию проторство, над трезвостию пьянство, сластолюбие над воздержанием, над 
стыдом бесстудие. (7, 297) 

лоз: 1 

Сие место имеет различные всякого рода увеселения, не человеческими руками устроенные, 
но от натуры прекрасно и великолепно тогда произведенные, когда началось оное место, ибо 
в великом множестве и весьма мохнатая <густая> гедера там растет и процветает и 
наподобие плодоносных лоз виноградных, около высоких дерев извиваясь, поднимается и к 
ним прилепляется. (7, 349) 

локтей: 3 

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) 

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) 

ломоносов: 13 

<Всесильная вышнего десница да покроет и укрепит дражайшее в. в. здравие к умножению 
благополучия в наследной империи, к украшению и защищению всего севера и к увеселению 
человеческого рода и да утвердит Петрово семя на всероссийском престоле вовеки, от 
искреннего усердия желаю, пресветлейший государь, великий князь, милостивейший 
государь, в. и. в. всенижайший и всеусерднейший раб Михайло Ломоносов.> (7, 91) 

Низкие, но густыми ветвьми едва <Печатать. Ломоносов> не до корени израстающими, 
обогащенные дерева <стебла> стоят в близости с высокими и только однеми кудрявыми 
вершинами выше прочих вознесенными. (7, 135) 



Честь, достоинство, место, чин, благодеяния ваши хотя мне всегда преславными казались, но, 
ныне возобновленные, много пресветлее <Печатать. Ломоносов> видятся, нежели когда бы 
они никогда мне не затмевались. (7, 148) 

Радости противная страсть есть печаль, которая состоит в жестокой скуке о настоящем зле, и 
так <26 марта. Высмотрев прилежно и речь от речи, где они стоят слиты, расставив, печатать. 
Ломоносов> происходит она, когда в уме представляется лишение великого добра или 
терпение великого несчастия. (7, 173) 

Пример из Цицеронова слова за Лигария: <Марта 28. Выбрав чисто и пересмотрев, печатать. 
Ломоносов> Когда ты сохранишь Лигария, кесарь, то сделаешь ты многим своим приятелям 
угождение. (7, 185) 

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) 

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) 

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) 

И когда в уме представляю, что Лентул царствует, <<как> чего он <как сам признался> 
уповал от судьбины, по чаянию своему от пророчеств Сивиллиных, как сам признался> чего 
он из Сивиллиных пророчеств надеялся, как сам признался, что сей Габиний есть ближним 
его сановником, что Катилина с воинством приходит, то уже устрашает меня рыдание 
женское, юношей и девиц бегство, насильство <дев, Весте посвященных> Вестиных 
священниц (Циц., на Кат., сл. 4). <Печатать. 12 февраля 1748. Ломоносов> (7, 291) 

Ежели мы в натуральной науке не совсем не искусны, то в познании <Выбрав начисто, 
печатать. Ломоносов> души сомневаться не можем, что она ни с чем не смешана, ни с чем не 
слиянна; <ничего не имеет в себе постороннего> нет в ней никакого связания, ни увеличения, 
ни усугубления. (7, 304) 

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) 

По обеим сторонам реки видны оные увеселения, о которых выше упомянуто, и к упокоению 
<Печатать. Ломоносов> удобные места. (7, 350) 

Что потонув она плыла против реки. <Печатать. Ломоносов> (7, 365) 

лошадью: 1 

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) 



луг: 2 

Также из коротких периодов состоят и следующие стихи: Уже врата отверзло лето; Натура 
ставит общий пир; Земля и сердце в нас нагрето; Колеблет ветви тих зефир; Объемлет мягкий 
луг крылами: Крутится чистый ток полями; Брега питает тучный ил; Листы и цвет покрылись 
медом; Ведет своим довольство следом Поспешно красный вождь светил. (7, 125) 

Кристальны горы окружают, Струи прохладны обтекают Усыпанный цветами луг; Плоды, 
румянцем испещренны, И ветви, медом орошенны, Весну являют с летом вдруг; Восторг все 
чувства восхищает! (7, 353) 

луга: 3 

К гульбе: 1) от жизненных свойств — веселие, 2) от времени — весна, ясные дни, 3) от места 
— сады, луга, 4) от обстоятельств — игры, свидание с приятельми. (7, 113) 

Веселие, весна, ясные дни, сады, луга, игры, свидание. (7, 114) 

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) 

лугах: 2 

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собою имеющих, имена 
взаимно переносятся, что бывает, 1–3)…; 4) или вещь, сделанная вместо самой материи: хлеб 
собирать с поля, то есть пшеницу; венки щипать <собирать> в лугах, то есть цветки, из 
которых венки сплетают; 5–8)… . (7, 248) 

В лугах, исполненных плодами, Где Волга, Днепр, Двина и Дон, <Сидит и ноги простирает 
На степь, где хинов отделяет, Пространная стена от нас> Своими чистыми струями Шумя, 
стадам наводят сон, Сидит и ноги простирает На степь, где хинов отделяет Пространная 
стена от нас. (7, 374) 

лугов: 1 

Середи оных прекрасных лугов роща стоит, во все стороны равно распространенная, но 
обширность не препятствует видеть приятный ея непорядок. (7, 135) 

лугу: 1 

Восторг внезапный ум пленил, Ведет на верх горы высокой; Где ветр в лесах шуметь забыл, 
В долине тишина глубокой; Внимая нечто, ключ молчит, Что меж травой в лугу журчит И 
вниз с холмов шумя стремится. (7, 234) 

лук: 3 

Увидел, что крилами Он машет за спиной, Колчан набит стрелами, Лук стянут тетивой. 
(7, 367) 

Он чуть лишь ободрился: <поободрился> Каков-то, молвил, лук, В дожже, чать, 



повредился. (7, 367) 

С насмешкою сказал: Мой лук еще годится И цел и с тетивой; Ты будешь век крушиться 
Отнынь, хозяин мой. (7, 367) 

лукав: 2 

Катахресис есть перемена речений на другие, которые имеют близкое к ним знаменование, 
что бывает ради напряжения или послабления какого-нибудь действия или свойства, <вещи> 
например: для напряжения — бояться вместо ждать; бежать вместо итти; бранить вместо 
выговаривать; лукав вместо хитр; скуп вместо бережен; нахален вместо незастенчив; для 
послабления — ждать вместо бояться; итти вместо бежать; выговаривать вместо бранить; 
хитр вместо лукав; незастенчив вместо нахален. (7, 249) 

лукавец: 1 

Что до состояния самого ритора надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению 
страстей: 1) когда слушатели знают, что он добросердечный и совестный человек, а не 
легкомысленный ласкатель и лукавец; <льстец> 2) ежели его народ любит за его заслуги; <к 
нему <к отечеству>> 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) ежели он знатен породою или чином; 5) с 
важностию знатного чина и породы купно немало помогает старость, которой честь и 
повелительство некоторым образом дает сама натура. (7, 167) 

лукавство: 1 

Четвертое — пороки: безумие, нечестие, роскошь, нечистота, лютость, скупость, 
неблагодарность, <гордость> малодушие, нетерпеливость, лукавство, злоба, лицемерство и 
ласкательство, продерзливость, непостоянство, леность, сварливость, упрямство, грубость, 
самохвальство. (7, 103) 

лукавых: 1 

Тот, кто ходит непорочно, Правду завсегда хранит И нелестным сердцем, точно Как устами, 
говорит; Кто языком льстить не знает; Ближним не наносит бед, Хитрых сетей не сплетает, 
Чтобы в них увяз сосед; Презирает всех лукавых, Хвалит вышнего рабов И пред ним душею 
правых Держится присяжных слов; В лихву дать сребро стыдится, Мзды с невинных не 
берет. (7, 138) 

луки: 1 

И у Луки, святого евангелиста, народ, исцеления и учения от господа требующий, рано 
поутру к нему приходит. (7, 341) 

лукиана: 2 

Так у Лукиана рассуждает петух с сапожником <портным> и смеется Пифагорову учению о 
преселении душ. (7, 332) 

Описание великого корабля египетского, из Лукиана. (7, 352) 

лукианов: 1 

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



лукиановы: 2 

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) 

Таким образом расположены Тускулянские Цицероновы вопросы, Лукиановы и Еразмовы 
разговоры и у стихотворцев театральные поэмы, эклоги и прочие. (7, 331) 

лукиановым: 1 

Сему и другим подобным Лукиановым разговорам в пример сочиняются в Германии на 
немецком языке разговоры в царстве мертвых, которые состоят уже во многих книгах, 
содержащих в себе разные истории о разных государях и других знатных людях, 
соединенные с учением о политике и о добрых нравах. (7, 346) 

лукиановых: 1 

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) 

лукреция: 1 

Так, у старинных стихотворцев великими представлены Атлас, гиганты и прочая. <Пример из 
Лукреция о суеверии.> (7, 228) 

лукулла: 1 

Однако в самые те дни публичных игр видел я его в острове сродника его, благородного 
юноши Лукулла, где он размышлял токмо о едином спокойстве и согласии граждан. (7, 284) 

луна: 7 

К ночи: 1) от жизненных свойств — дремота, 2) от обстоятельств — молчание, луна, звезды. 
(7, 112) 

Дремание, молчание, луна, звезды. (7, 114) 

Чрез соединение способом союзов: <трудящегося неусыпно> поощренного надеждою на 
сияющее во дни солнце, и нощи луна и звезды праздна не видят. (7, 119) 

Простые идеи подлежащего <предлежащего> и сказуемого соединяются в разуме общем или 
особенном, утвердительном или отрицательном: 1–4)…, 5) чрез союзы соединения и 
разделения: поощренного надеждою ни сияющее во дни солнце, ни в нощи луна и звезды 
праздна не видят, 6) чрез союзы противительные: старые люди не себе, но детям своим 
дерева насаждают, 7) чрез союзы недоуметельные: злобный человек явно или тайно вредить 
желает, 8) чрез союзы выключительные: ласкатели кроме вреда ничего не приносят. <9) чрез 
наречия возносительные> (7, 120) 

Из сего же места Лактанций в книге 2, в главе 5 доказывает, что свет за бога признавать не 
должно: Ежели правда, что звезды не боги, то ни солнце, ни луна богами быть не могут, ибо 
от прочих светил не разумом, но величиною разнятся. (7, 159) 

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) 

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) 
признак вместо самой вещи: орел вместо Российской империи; луна вместо Турции; десять 
дымов, то есть десять домов; седину почитать должно, то есть старых. <9) время настоящее 
вместо прошедшего> (7, 248) 

луну: 1 

От <знамено[вания]> имени <произведены бывают неспоримые> составляются 
доказательства: 1) особливо от произведения (§ 10, пр. 5), чрез наклонение частей слова 
учиненные, например: кто воздержан, тот конечно воздержится; или: кто боязлив, тот боится; 
или: кто воровал, тот вор; или: ежели кротость любим, то и кротких любить должно; 2) 
<производные имена от своих> доказательства от первообразных речений хотя и не могут 
быть неспоримы, однако часто некоторую вероятность <в себе> имеют, например: ежели 
греческое имя θεος (бог) происходит от глагола θειν (бежать), российское бог от имени бег, 
немецкое Gott (бог) от глагола geht (идет), то можно с вероятностию заключить, что древние 
греки, славяне и немцы почитали богами те вещи, которые <беспере[станное]> постоянное 
течение имеют, то есть солнце, луну, звезды или великие реки; 3) но когда представляется 
несколько одноименных, которые имели подобные свойства или приключения, и потому и о 
прочих того же имени то же заключается, то не имеет никакого основания и совсем тщетно. 
(7, 160) 

луны: 1 

Подобным образом время можно разделять на утро, день, вечер, ночь, весну, лето, осень, 
зиму, также по праздникам, по изменению луны и прочая и оных обстоятельствами 
наполнять слово. (7, 143) 

луч: 2 

Что зыблет ясный ночью луч? (7, 317) 

<Сомнений полон ваш ответ О том, что окрест наших ме[ст] Там спорит жирна мгла с водой, 
Иль солнца луч в наш входит взор.> (7, 317) 

лучей: 1 

Ты ныне чрез пределы света, Простерши блеск твоих лучей, Спасенный север освещаешь И к 
нам веселый вид склоняешь и проч. <Чрез смешение разных фигур вымыслы весьма живо 
представляются, о котором показано во второй части.> (7, 235) 

лучи: 6 

Очи ея велики и полны бодрости, и приятные лучи восходящия утренния зари сияют из них 
совершенно и прочая. (7, 126) 

Отвращенные лучи быстро ударяют то в стену, то в кровлю, и чуть успеют они блеснуть на 
одну вещь, уже устремляются осветить другую, и купно от ней отскакивают на инное место, 
однако и там не остановляются. (7, 150) 

Распространить можно идеи о ночи, о мире и о северном сиянии, что учинено в следующей 
оде: Лице свое скрывает день; Поля покрыла влажна ночь; Взошла на горы черна тень, Лучи 
от нас прогнала прочь. (7, 315) 



Там спорит жирна мгла с водой, Иль солнечны лучи блестят, Склонясь сквозь воздух к нам 
густой, Иль тучных гор верхи горят, Иль в море дуть престал зефир, И гладки волны бьют в 
эфир. (7, 317) 

В средине оных то жидкие, то загустелые чистые влажности <чистые, влажные и мягкие 
части> такое хитрое расположение имеют, что лучи, проходящие сквозь зеницы (которые при 
множестве оных сжимаются, при скудости <малости> шире отворяются), в них 
преломившись, с непонятною скоростию вид предлежащих вещей и действий изображают. 
(7, 324) 

Пеней проливается посредине весьма тихо и спокойно наподобие масла, закрывается 
густыми теньми, которые от близ растущих дерев происходят и чрез большую часть дня 
солнечные лучи от реки отвращают, и тем подают пловцам прохладное плавание. (7, 350) 

лучшая: 1 

Правда, что телесными очами не увидишь, но зрение души оную постигает, которая есть 
лучшая часть человека. (7, 337) 

лучше: 28 

Когда две энтимемы, сделанные из условных силлогизмов, соединены будут в силлогизм или, 
лучше, в энтимему разделительную, тогда рождается дилемма, довод обоюдный, который 
ради своей остроты по справедливости рогатым называют. (7, 157) 

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) 

Кто ревность в ком возбудить хочет, должен представить, 1) что он достоин того же добра, 
что другой имеет, 2) что ему будет стыдно, ежели он того же не получит, 3) что предки или 
родители его то же имели, 4) что ревность возводит на высокие степени достоинства, 
приобретает богатство и бессмертную славу, 5) что ревновать не зазорно такой особе, 
которая его не хуже или еще и лучше, 6) что к оной особе и другие не хуже его ревность 
имеют. (7, 192) 

Когда действия, свойства или обстоятельства частей одно на другое переменяются: Для чего 
слепой лучше прочих слышит, глухой лучше видит? (7, 207) 

Когда свойства между собою или с обстоятельствами уравняются: Ты львиною покрыт был 
кожею в бою И с вострым копием десницу заносил, <И с вострым копием десницу возносил> 
Но лучше был ружья твой мужественный дух. (7, 208) 

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) 

В течении слова должно остерегаться непропорционального положения ударений, <от 
которого слово бывает <неровно> негладко и <в произношении> и слуху противно. <Сие 
состоит в> И для того не> то есть не ставить вместе много складов с ударениями один подле 
другого и притом много вдруг таких, которые на себе силы не имеют, например: 
<<мужест[во]> великодушное твое мужество дивит всех нас> великодушное мужество 
<мужественное великодушие> твое всем нам дивно, ибо таковое течение весьма негладко и 
слуху противно. <и для того лучше речения расположить так; <всех нас дивит твое 
великоду[шие]> всем нам твое великодушное мужество дивно> (7, 242) 



В рассуждении речений должно остерегаться, 1) чтобы не повторять часто одного, например: 
за славу отечества стоял он крепко, когда слава отечества была в бедственном состоянии и 
когда о помрачении славы отечества неприятели старались; 2) чтобы речений не перемешать 
ненатуральным порядком <или не откинуть нужных ре[чений]> и тем не отнять ясность 
слова, <и порядочного его течения> например: горы ведет на верх высокой, ибо лучше 
сказать: ведет на верх горы высокой; 3) не должно выкидывать речений, нужных к 
составлению слова, и тем также умалять его ясность, например: родителям почтение — дело 
доброе вместо родителям почтение отдавать есть дело доброе; 4) должно блюстись, чтоб 
двузнаменательных речений не положить в сомнительном разумении, например: он Виргилия 
почитает, что можно разуметь двояким образом: 1) он Виргилия станет несколько читать, 2) 
он Виргилия чтит; 5) в составлении речений не было б подобных складов в начале или на 
конце, напр.: слово ваше важно, и: Когда суда в пристанище приходят, тогда труда плаватели 
избегают. (7, 243) 

Цицерон за Лигария говорит: Итак, имеешь ты, Туберон, чего лучше доносителю желать 
нельзя, то есть признающегося ответчика; он признается, что той же стороны держался, 
которой ты и твой отец, человек, всякой похвалы достойный. (7, 275) 

Не лучше ль умереть и жизнь мечем пресечь? (7, 278) 

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) 

Взрослых юношей множество в Лакедемонии сам я видел, как между собою с невероятною 
перетужностью бьются кулаками, пятами, ногтями, зубами и лучше хотят быть до смерти 
убиты, нежели сказать, что их одолели. (7, 300) 

Итак, лучше презреть все сие безумие (ибо кое суетнейшее имя сей суете дать можно?) и всю 
силу жития в крепости ума, и в великодушии, и в презрении житейских вещей, и 
пренебрежении оных поставить. (7, 307) 

Все сии учат единогласно, <Из сих всех явствует> что полезнее есть не иметь ничего, нежели 
добродетели быть лишенну; презирать сокровища, всего света, нежели добродетели 
отчуждаться; лучше быть везде презренну, нежели от оныя оставленну. (7, 310) 

Для того лучше приобретать похвалу трудами. (7, 326) 

Первая посылка разделительного силлогизма может быть отставлена, <и слово начато> и 
вместо оной положен быть краткий приступ, как то видно в псалме 145-м, который основан 
на следующем разделительном силлогизме: Или <должно <лучше>> уповать на бога или на 
князей, сынов человеческих; но уповать на них ненадежно; следовательно, лучше <уповать 
на бога или на князей, но на князей уповать не должно, следовательно, должно> уповать на 
бога. (7, 328) 

Притом известно, что утро всего дня лучше. (7, 335) 

Мне и того довольно, что ты лучше слугу иметь хочешь способного к услужению, нежели, 
<обрюзглого, отк[ормленного]> как быка, <хорошенько> откормленного. (7, 336) 

Однако в жизни человеческой первая часть, то есть юношество, всех лучше. (7, 339) 

Я бы лучше самому ему жизнь отнял. (7, 339) 

Итак, <<старайся ты ны[не]> лучше о том стараться> лучше к тому приложить рачение, 



нежели в пустом сетовании о прошедшем терять будущее время. (7, 341) 

Который гражданин иногда лучше держался республики? (7, 350) 

Для <лучшего> изъяснения кратких сих правил всего лучше служат примеры. (7, 355) 

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

Лучше желаю, чтобы мне жалеть о своем несчастии, нежели победы своей стыдиться. (7, 361) 

лучшего: 3 

Для лучшего изъяснения <<истолкования> понятия> сих правил предлагаем в пример 
вышепомянутую тему: неусыпный труд препятства преодолевает <превосходит> с 
изысканием и присовокуплением к каждому термину идей первых и вторичных из мест 
риторических. (7, 111) 

Сей пример представлен просто и кратко для лучшего и способнейшего понятия 
расположения по сей форме. (7, 311) 

Для <лучшего> изъяснения кратких сих правил всего лучше служат примеры. (7, 355) 

лучшее: 3 

Но понеже, господа сенаторы, в славу добрым и мужественным гражданам воздаем 
публичный знак памяти, то должно утешать и их сродников, которым лучшее всех утешение 
есть сие: родителям, что толиких защитителей отечества родили, детям, что имеют домашние 
примеры мужества, женам, что оне таких мужей лишились, которых больше должно хвалить, 
нежели оплакивать, братьям, что они как лицом, так и мужеством им подобными быть 
надеяться могут. (7, 176) 

Итак, ежели понадобится возбудить в ком честолюбие, <любочестие> то надлежит 1) 
похвалить его поступки и по обстоятельствам, по времени и по месту оные увеличить, 2) в 
некоторых пристойных вещах можно его предпочтить другим, ему равным, 3) упомянуть, что 
почтение есть самое лучшее награждение великодушия и благородного поведения, 4) что все 
великие люди честь <чести> и похвалу любили, 5) что без сей страсти не чинились бы на 
свете знатные предприятия, и великие дела к концу бы не приходили, 6) и для того ничего 
нет, что бы толь велико и трудно было, чего бы <которого> честолюбивый не мог привести в 
состояние. (7, 188) 

Весьма часто, для того что в середине бочки самое лучшее вино бывает. (7, 339) 

лучшему: 2 

Твердые с, ф, х, ц, ч, ш и плавкое р имеют произношение звонкое и стремительное, для того 
могут спомоществовать к лучшему представлению вещей и действий сильных, великих, 
громких, страшных и великолепных. (7, 241) 

К лучшему понятию показанных правил предлагается несколько хрий, для образца 
сочиненных, из которых первая есть действительная и вместо темы имеет второй пример 
действительной хрии (§ 254). (7, 297) 

лучшие: 12 

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

Всяк знает, что и в художествах того миновать нельзя, например: <наприклад> кто учится 



живописству, тот старается всегда иметь у себя лучшие рисунки и картины славных 
<великих> мастеров и, к ним применяясь, достигнуть совершенства в том художестве. (7, 94) 

Приятные <Великолепные и купно приятные> рождаются распространения слова от времени 
1) количественного, <или указательного> когда лучшие и избранные части оного или 
обстоятельства, друг за другом следующие, действию или страданию, в оное бывающему, 
прилагаются, например: Пенелопа пишет к своему Уликсу, ожидая его по расхищении Трои, 
у Овидия, в первом письме от героинь: Уж Илион лежит, гречанкам ненавистный. (7, 142) 

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) 

Самые лучшие доказательства иногда столько силы не имеют, чтобы упрямого преклонить на 
свою сторону, когда другое мнение в уме его вкоренилось. (7, 166) 

Умирающие отцы посылают сынов своих оплакивать усопшего своего генерала и прочая. 
<Но лучшие сего примеры читать можно в словах надгробных покойного Феофана 
Прокоповича, архиепископа новогородского.> (7, 174) 

Итак, ежели <устрашить> кого в боязнь привести хочешь, то должно представить 1–11)…, 
12) ежели боязнь состоит в сомнительном получении желаемой вещи, которой также и другие 
ищут, то предложить, что они к получению оной сильняе и лучшие способы имеют. (7, 182) 

Правда, что оне имеют свое основание на философском учении о нравах, однако причины, 
возбуждающие страсти, должно распространять из помянутых мест риторических, например: 
когда для возбуждения радости представить хочешь полученное великое добро, то можешь с 
похвалою предложить пространно его части (§ 57), описать лучшие материальные или 
жизненные свойства (§ 58 и 59), показать знатные его действия (§ 61) и из прочих мест 
увеличить и доказать его достоинство. (7, 204) 

Лучшие фигуры предложений суть следующие двадцать шесть: <пять> определение, 
изречение, <учение> вопрошение, ответствование, обращение, указание, заимословие, 
<разговор> умедление, сообщение, поправление, расположение, <разделение> уступление, 
<восклицание> вольность, прохождение, умолчание, сомнение, заятие, <прекращение и 
скрытие> напряжение, пременение, присовокупление, желание, моление, <<возвышение> 
увеличение, клятва, мечтание> восхищение, изображение, возвышение, восклицание. (7, 261) 

Таковым примером был его ответ, когда отечество сего философа, город Приену, неприятели 
расхищали и когда прочие жители, убегая из города, брали с собою лучшие свои пожитки, 
сколько унести можно было, ибо тогда советовал ему некто, чтобы и он то же делал, на что 
он сказал: Я все свое несу с собой. (7, 308) 

И как уже всего, что нашли, взять не можно было, то не без разбору вещи хватали, но 
<лучшие> выбирали лучшие. (7, 356) 

лучший: 1 

И как те махины, в которых меньше клею и гвоздей видно, весьма лучший вид имеют, 
нежели те, в которых споев и склеек много, <не закрыто> так и слово важнее и великолепнее 
бывает, чем в нем союзов меньше. (7, 377) 



лучших: 4 

Подробное представление избранных и лучших обстоятельств есть знатнейший способ к 
распространению слова и ясному вещи или действия изображению, что видеть можно в 
следующем описании великой бури из Маффея: В обладание <В овладение> лютого океана и 
ярых ветров больше дерзостию, нежели счастием предводимы вступили португальцы. (7, 148) 

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, 153) 

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) 

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) 

лучшую: 3 

Во всех сих испытатели естественных вещей находят, что малейшие и нечувствительные их 
частицы так между собою состоят, что иные служат к взаимному укреплению, иные к 
защищению от строгих перемен воздуха, иные к движению питательных соков; иные пьют из 
земли и из воздуха потребную влагу, иные самую лучшую питательную материю из ней 
отделяют и перепускают в пристойные места, иные отделенную излишнюю воду на воздух 
парами обратно выпускают; некоторые к изращению ветвей, к распущению листов и цветов и 
к созрению плодов <некоторым химическим образом> материю приуготовляют. <и сами из 
других частей> (7, 322) 

Итак, не великую ли себе прибыль принес, кто великую и самую лучшую часть жизни 
тратить перестал? (7, 340) 

Для того сами победители друг на друга оружие поднимали, и за неприятеля почитался тот, 
кто лучшую имел добычу. (7, 356) 

ль: 9 

Думали ль они тогда, что им таково будет? (7, 152) 

Поверили ль, когда бы им кто наперед о том сказывал? (7, 152) 

Не можно ль было мне терзать его на части, Убить товарищей и сына умертвить, И члены бы 
его отцу поставить в снедь? (7, 201) 

Могли ль бы мы обиду и поругание римского имени без мести и без казни оставить? (7, 233) 

Еще ль не чувствуешь, коль лжив есть сей народ? (7, 278) 

Не лучше ль умереть и жизнь мечем пресечь? (7, 278) 

Не солнце ль ставит там свой трон? (7, 316) 



Не льдисты ль мещут огнь моря? (7, 316) 

Старик сошел с осла и сына посадил, И только лишь за ним десяток раз ступил, То люди 
начали указывать перстами: Такими, вот, весь свет наполнен дураками: Не можно ль на осле 
им ехать обоим? (7, 365) 

льва: 1 

И хотя она ужасна, горька, лице имеет варварское или паче зверское, и волка и льва злейше, 
однако кротка, и вожделенна, и меда сладчайшая пленникам своим кажется. (7, 139) 

львиная: 1 

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) 

львиною: 1 

Когда свойства между собою или с обстоятельствами уравняются: Ты львиною покрыт был 
кожею в бою И с вострым копием десницу заносил, <И с вострым копием десницу возносил> 
Но лучше был ружья твой мужественный дух. (7, 208) 

львов: 1 

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

львом: 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) 

львы: 1 

О вы, ужасны львы, сбегайтесь из пещер И рвите челюстьми <теперь> мою повинну 
<терзайте> плоть. (7, 269) 

льде: 2 

И следующее о льде: Меня родила мать, котору я рождаю. (7, 251) 

Песчинка как в морских волнах, Как мала искра в вечном льде, Как в сильном вихре тонкий 
прах, В свирепом как перо огне, Как персть между высоких гор, Так гибнет в ней мой ум и 
взор. (7, 315) 

льдисты: 1 

Не льдисты ль мещут огнь моря? (7, 316) 

льдистый: 1 

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собою имеющих, имена 
взаимно переносятся, что бывает, 1–4)…; 5) когда вещь содержащая или место полагается 
вместо содержимой: восток и льдистый океан свои колена преклоняют, то есть живущие на 
востоке и при Ледовитом океане; острая голова, то есть острый ум в голове; любезна небесам 
страна, то есть богу, живущему на небесах; 6–8)… . (7, 248) 

 



льется: 1 

Какая сладость льется в кровь? (7, 353) 

льстец: 1 

Что до состояния самого ритора надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению 
страстей: 1) когда слушатели знают, что он добросердечный и совестный человек, а не 
легкомысленный ласкатель и лукавец; <льстец> 2) ежели его народ любит за его заслуги; <к 
нему <к отечеству>> 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) ежели он знатен породою или чином; 5) с 
важностию знатного чина и породы купно немало помогает старость, которой честь и 
повелительство некоторым образом дает сама натура. (7, 167) 

льстивое: 1 

Ежели бы ты с довольным вниманием и отрясши от мысленного зрения мглу страстей 
рассмотрел, коль пременно есть и ненадежно льстивое счастие, то бы ты вяще оного 
отвращался, бегал и гнушался, нежели ты доныне прилагал рачение к снисканию оного. 
(7, 123) 

льстивый: 1 

Когда частям противные свойства, или действия, или страдания приписуются: Льстивый 
человек мед на языке, яд в сердце имеет. (7, 207) 

льстится: 1 

Он думает, что ест, но токмо льстится тем И вместо пищи ветр глотает лишь пустой. (7, 142) 

льстить: 1 

Тот, кто ходит непорочно, Правду завсегда хранит И нелестным сердцем, точно Как устами, 
говорит; Кто языком льстить не знает; Ближним не наносит бед, Хитрых сетей не сплетает, 
Чтобы в них увяз сосед; Презирает всех лукавых, Хвалит вышнего рабов И пред ним душею 
правых Держится присяжных слов; В лихву дать сребро стыдится, Мзды с невинных не 
берет. (7, 137) 

лью: 1 

Имя сея науки происходит от греческого глагола ρεω, что значит: говорю, лью или теку. 
(7, 99) 

люб[овь]: 1 

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) 

 



любви: 12 

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) 

Сия страсть по справедливости назваться может мать других страстей, ибо часто для любви 
веселимся, плачем, уповаем, боимся, негодуем, жалеем, стыдимся, раскаиваемся и прочая. 
(7, 176) 

Возбуждать любовь к слушателям должен ритор таким образом: 1–18)…, 19) что их сродники 
и приятели в любви его содержали или содержат, 20) предложить о его искусстве и о науке. 
<показать, что его любят редко или трудно к люблению склоняются> (7, 177) 

Однем словом, можно предложить все противное тому, что показано к возбуждению любви; 
<<например, Григорий Назианзин в четвертом слове на Иулиана-отступника> Григорий 
Назианзин в четвертом слове на Иулиана-отступника говорит. Тож Златоуст> например, 
Златоуст, возбуждая ненависть против неправильной клятвы, говорит: И как я прежде вас 
просил, чтобы, усеченную главу Иоаннову, теплую кровь еще изливающую, взяв, каждый из 
вас в дом свой возвратился и думал бы, что она пред его очами глас свой испускает и вопиет: 
имейте в ненависти <ненавидьте> клятву моего убийцы; чего обличение <укоризна> не 
учинило, то учинила клятва, и чего не мог гнев мучительский, то произвела боязнь 
клятвопреступления. (7, 179) 

Гневу противно сожаление или милосердие, которое есть скука для <происшедшее от> 
несчастия или бедности того, кому мы добра желаем, происходит от любви к тому, кто такое 
противное состояние терпеть принужден. (7, 185) 

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) 

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) 

Когда действие, от свойств места происходящее, представляется сильным или 
недействительным: <место представляется как препятствие> Хоть ныне я в волнах плыву, Но 
воды не гасят любви. <любови> (7, 213) 

Баснею называем краткий цельный вымысл, который служит к возбуждению веселия или 
любви и к оных изображению. (7, 222) 

Натуральный есть, когда люди, между собою о чем разговаривающие, представляются, как у 
Виргилия в Эклогах и у Феокрита в Идиллиях пастухи о своей любви или о других случаях 
разговаривают. (7, 332) 

Вымышленное описание царства любви: О коль прекрасен свет блистает, Являя вид страны 
иной! (7, 353) 

И горлиц нежное вздыханье, И чистых голубиц лобзанье Любви являют тамо власть. (7, 354) 

любезен: 2 

На сие ответствовал он следующим образом: ежели я буду говорить правду, то буду богу 
<богам> любезен; ежели неправду, то народу. (7, 157) 



Коль благополучен он, когда тем господу своему приятен, зиждителю своему любезен! 
(7, 312) 

любезна: 3 

Умножительные распространения состоят по большей части в приличных приложениях, 
которые бывают: 1) имена прилагательные и причастия, как: сильная рука, шумящий ветр; 2) 
причастия, сочиненные с падежами своих глаголов, например: поля, услаждающие надеждою 
жатвы земледельцев; 3) существительные имена, с родительным падежом сочиненные, 
например: натура — дщерь гремящего над нами и мати всех племен земных; 4) наречия, как: 
быстро смотреть, великодушно прощать; 5) существительные с прилагательными, 
сочиненными со своими падежами, например: в сей день, блаженная Россия, любезна 
небесам страна. (7, 131) 

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собою имеющих, имена 
взаимно переносятся, что бывает, 1–4)…; 5) когда вещь содержащая или место полагается 
вместо содержимой: восток и льдистый океан свои колена преклоняют, то есть живущие на 
востоке и при Ледовитом океане; острая голова, то есть острый ум в голове; любезна небесам 
страна, то есть богу, живущему на небесах; 6–8)… . (7, 248) 

Сему же в пример служат и следующие стихи: В сей день, блаженная Россия, Любезна 
небесам страна, В сей день от высоты святыя Елисавет тебе дана: Воздвигнути Петра по 
смерти, Гордыню сопостатов смерти И в ужас оных привести, От грозных бед тебя избавить, 
Судьей над царствами поставить И выше облак вознести. (7, 280) 

любезнее: 3 

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

Но коль божие милосердие превыше есть человеческого, толь любезнее есть пред лицем его 
человек, который ходит в его законе беспорочно, толь щедрее взирает господь с высоты 
святыя своея на хранящего заповеди его. (7, 312) 

Также и о том подумай, что говорит Платон: Ничего нет прекраснее, ничего любезнее 
премудрости, которую ежели бы телесными очами видеть можно было, то бы она 
непонятную любовь к себе возбудила. (7, 337) 

любезнейшее: 1 

Пускай стоит сей град преславный, мое любезнейшее отечество, хотя мало я добра от него 
вижу. (7, 292) 

любезнейший: 1 

Сею фигурою можно советовать, засвидетельствовать, обещать, грозить, хвалить, 
насмехаться, утешать, желать, прощаться, сожалеть, повелевать, запрещать, прощения 
просить, оплакивать, жаловаться, просить, повелевать, сказывать, толковать, поздравлять и 
проч., к кому слово от предложенной материи обращается, например: обращение 
сожалетельное из защитительного Филотова слова в Курции, кн. 6: Итак, любезнейший мой 
родитель, <отец> и для меня умрешь и купно со мною. (7, 267) 

любезнейшим: 1 

Час придет, когда я любезнейшим моим буду причиною страха, печали, тесноты и плача. 
(7, 182) 

 



любезное: 3 

Но ежели в периодах части, то есть члены, или в членах подлежащие и сказуемые будут 
очень неравны, то называются они зыблющимися, каковы суть следующие: Смотреть на 
роскошь преизобилующия натуры, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и 
сады нежною зеленью покрывает и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в 
источниках и реках ясные воды с тихим журчанием к морям достигают и когда 
обремененную семенами землю то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает 
дождя и росы благорастворенная влажность, слушать тонкий шум трепещущихся листов и 
внимать сладкое пение птиц есть чудное и чувства, и дух восхищающее увеселение. (7, 123) 

И она же у того же Сенеки: О любезное чадо, рожденное для троян поздно, для матери рано. 
(7, 212) 

Обращением: Но, о прекрасная планета, Любезное светило дней! (7, 235) 

любезной: 1 

Сожалетельное и просительное обращение из Овидиевых Превращений, кн. 4, о Пираме, 
плачущем по любезной своей Физвии: В одну погибнет ночь с любовницей любовник! 
(7, 268) 

любезные: 2 

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) 

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

любезный: 5 

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) 

О тебе ли мне, любезный мой брат, не жалеть? (7, 199) 

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) 

Но вся <целая> философия, любезный мой сын, хотя изобильна и плодоносна, и ни едина 
часть оныя пуста и невозделанна, однако нет в ней ничего плодоноснее и изобильнее учения 
о должности, из которого произведены бывают постоянного и честного жития правила. 
(7, 303) 

Спрошу я о его счастии: здравствуй, любезный мой Лал. (7, 332) 

любезных: 2 

В таком ужасном позорище оставшиеся, почти духа лишенны, инные сродников, инные 
любезных другов своих тщетно зрением искали, но плакать о лишении оных не могли, 
собственныя своея погибели страхом обуяны, ибо упорным дыханием севера море 
взволновалось: волны то к небу возносились, то опускались к тартару. (7, 149) 



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) 

любил: 4 

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) 

Или: Люблю правду всем сердцем, как всегда любил и любить буду до смерти. (7, 261) 

Женщины в Индии, когда их муж умрет, спорят между собою, которую он любил больше, 
ибо один муж много жен имеет. (7, 300) 

Не возненавидел ли бы <любил ли бы> ты весьма человека, который бы мог или хотел 
<чарод[ейством]> коварными ухищрениями убавить несколько лет твоей жизни? (7, 339) 

любили: 2 

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> то должен он представить, 1) что они великое, нужное и полезное добро потеряли, 
2) потеряли то, что они любили, 3–10)… . (7, 174) 

Итак, ежели понадобится возбудить в ком честолюбие, <любочестие> то надлежит 1) 
похвалить его поступки и по обстоятельствам, по времени и по месту оные увеличить, 2) в 
некоторых пристойных вещах можно его предпочтить другим, ему равным, 3) упомянуть, что 
почтение есть самое лучшее награждение великодушия и благородного поведения, 4) что все 
великие люди честь <чести> и похвалу любили, 5) что без сей страсти не чинились бы на 
свете знатные предприятия, и великие дела к концу бы не приходили, 6) и для того ничего 
нет, что бы толь велико и трудно было, чего бы <которого> честолюбивый не мог привести в 
состояние. (7, 188) 

любим: 3 

От <знамено[вания]> имени <произведены бывают неспоримые> составляются 
доказательства: 1) особливо от произведения (§ 10, пр. 5), чрез наклонение частей слова 
учиненные, например: кто воздержан, тот конечно воздержится; или: кто боязлив, тот боится; 
или: кто воровал, тот вор; или: ежели кротость любим, то и кротких любить должно; 
2) <производные имена от своих> доказательства от первообразных речений хотя и не могут 
быть неспоримы, однако часто некоторую вероятность <в себе> имеют, например: ежели 
греческое имя θεος (бог) происходит от глагола θειν (бежать), российское бог от имени бег, 
немецкое Gott (бог) от глагола geht (идет), то можно с вероятностию заключить, что древние 
греки, славяне и немцы почитали богами те вещи, которые <беспере[станное]> постоянное 
течение имеют, то есть солнце, луну, звезды или великие реки; 3) но когда представляется 
несколько одноименных, которые имели подобные свойства или приключения, и потому и о 
прочих того же имени то же заключается, то не имеет никакого основания и совсем тщетно. 
(7, 160) 

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) объявить оного взаимную к ним любовь, ибо мы любящих нас обыкновенно любим, 3–
20)… . (7, 177) 

Когда одному свойству другое, противное или несходственное, как действие придается: Тебя 
мы любим все, и все тебя боимся, Тебя наш любит страх, сама любовь страшится. (7, 209) 

любимым: 1 

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) 

любит: 11 

От рода и вида составляются доказательства по сим правилам: 1) что рассуждается о всем 
роде, то же рассуждать должно и о каждом виде: Кто все добродетели любит, Тот любит и 
воздержание; 2) что рассуждаем о каждом виде, ни единого не выключая, то же рассуждать 
должно и о всем роде, например: Мы видим, что владельцы, духовные, военные, 
гражданские, придворные, городские и сельские люди умирают, то заключаем оттуду, что все 
люди смертны. (7, 158) 

Кто кого любит, следовательно, тот того не обидит. (7, 164) 

Что до состояния самого ритора надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению 
страстей: 1) когда слушатели знают, что он добросердечный и совестный человек, а не 
легкомысленный ласкатель и лукавец; <льстец> 2) ежели его народ любит за его заслуги; <к 
нему <к отечеству>> 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) ежели он знатен породою или чином; 5) с 
важностию знатного чина и породы купно немало помогает старость, которой честь и 
повелительство некоторым образом дает сама натура. (7, 167) 

Итак, ежели <устрашить> кого в боязнь привести хочешь, то должно представить 1–3)…, 
4) особливо смотреть, <смотрить> чтобы представить опасность в том, кто что <слушатели> 
больше любит, ибо сие место очень мягко <слабо> и самому легкому движению уступает, 5–
12)… . (7, 181) 

Когда ритор в ком сию страсть против кого-нибудь возбудить хочет, должен он представить, 
1–9)…, 10) или, что она касается до тех, кого он любит, 11–20)… . (7, 184) 

Немало служит сие и к возбуждению и утолению страстей, ибо кто хочет в одном возбудить 
любовь или утолить ненависть, тот может представить и описать живо, как другой его любит, 
или кто хочет солдат своих возбудить к надежде и смелости, тот может изобразить, в какой 
робости неприятели их находятся. (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. 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) 

Когда одному свойству другое, противное или несходственное, как действие придается: Тебя 
мы любим все, и все тебя боимся, Тебя наш любит страх, сама любовь страшится. (7, 209) 

Астеизмом называют некоторую учтивую насмешку, например: Пускай тот любит твои 
стихи, Мевий, кому Бавий не противен (Вирг., Экл. 3). (7, 257) 

Господь оковы разрешает И умудряет он слепцов, Господь упадших возвышает И любит 
праведных рабов. (7, 330) 

любите: 1 

Но вас багряная одежда украшает, Вы любите плясать и в роскошь отдаваться. (7, 190) 

любитель: 1 

Таковые приложения изобретены быть могут из мест риторических: 1) от свойств 
материальных — пространное море, долгий путь, твердо стоять, быстрый бег, кудрявая роща; 
2) от чувств — румяная и благовонная роза, смрадный труп, горькая желчь, палящая зноем 
Абиссиния; 3) от страстей — любовно и весело беседовать, надежно удостоверить, Зефир, 
кустов и рощей любитель, для гордости ненавистный Тарквиний; 4) от свойств и дарований 
жизненных — прекрасный Авессалом, кроткий Давид; 5) от действия и страдания — молния, 
воздух рассекающая и устрашающая смертных; 6) от места — воздушный орел, Борей — 
полночный житель; 7) от времени — страх и безмолвие полночное, соловей — весенный 
воспеватель; 8) от происхождения — роза — дщерь весны; злато, от недр Аравии 
происшедшее; <весна — родительница цветов; злато от недр своих изливающая Аравия.> 9) 
от причины — война, чаемою победою ободренная; 10) от предыдущего и последующего — 
заря — предводительница солнца; 11) от признаков — упоенные тучным илом берега 
открываются (знак бывшего наводнения); 12) <от обстоятельств> от уравнения — серебра 
чистейший источник; 13) от подобия — камню подобное твердостию постоянство; 14) от 
противных — слезы — печальная в несчастии отрада. (7, 132) 

любить: 4 

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, 108) 

От <знамено[вания]> имени <произведены бывают неспоримые> составляются 
доказательства: 1) особливо от произведения (§ 10, пр. 5), чрез наклонение частей слова 
учиненные, например: кто воздержан, тот конечно воздержится; или: кто боязлив, тот боится; 
или: кто воровал, тот вор; или: ежели кротость любим, то и кротких любить должно; 2–3)… . 
(7, 160) 

Сего ли мне не любить? сему ли не удивляться? сего ли не защищать мне всеми силами? 
(7, 177) 

Или: Люблю правду всем сердцем, как всегда любил и любить буду до смерти. (7, 261) 

любишь: 1 

Ежели ты что другое любишь больше, нежели себя, то не смотри на слова Гомеровы. (7, 341) 

 



любление: 1 

Сие любление (то есть злата) всю любовь, до конца угашенную и угнетенную, из души 
исторгает. (7, 138) 

люблению: 1 

Возбуждать любовь к слушателям должен ритор таким образом: 1–20)… . <показать, что его 
любят редко или трудно к люблению склоняются> (7, 177) 

люблю: 1 

Или: Люблю правду всем сердцем, как всегда любил и любить буду до смерти. (7, 261) 

любови: 1 

Когда действие, от свойств места происходящее, представляется сильным или 
недействительным: <место представляется как препятствие> Хоть ныне я в волнах плыву, Но 
воды не гасят любви. <любови> (7, 213) 

любовию: 6 

<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) 

И сие самое есть, что услажденным любовию жития сего всякое прощение отъемлет, ибо 
толикими злоключениями исполненного желают и тщательно ищут, исполненного 
смертными бедами, стремнинами, пропастьми и волнениями, убийствами, страхом, завистию, 
беспрестанным попечением и скукою. (7, 129) 

Итак, когда они в сем по-братски благочестиво и толь печально поступают, то умилосердись 
над их слезами, над их добродетелью и над братскою их любовию. (7, 186) 

У Сенеки Медея борется с двумя противными страстьми, со гневом и любовию к своим 
детям, которых она убить хочет за неверность отца их, Язона, следующим образом: Умножь 
теперь свой гнев и будь бодра, как прежде, И стары злы дела почти за добродетель. (7, 203) 

Подобное стеснение разных идей находим в начале третиего Цицеронова слова против 
Катилины: Республику, римляне, и жизнь вашу, движимое и недвижимое имение, жен и 
детей ваших и сию преславныя империи столицу, преблагополучный <пребогатый> град и 
прекрасный, бессмертных богов высочайшею к вам любовию, трудами, советами и бедами 
моими из пламени и оружия и почти из самых челюстей конечныя пагубы ныне исхищенный 
и вам сохраненный и возвращенный, видите. (7, 280) 

Не упоминаю, колико сносят и колико терпят кичливые для чести, <славолюбивые для 
похвалы> любящие похвалу — для славы, возженные любовию — для сласти. (7, 300) 

любовна: 1 

Древа листами помавают, Друг друга ветвьми обнимают, В бездушных там любовна страсть! 
(7, 354) 

любовник: 1 

Сожалетельное и просительное обращение из Овидиевых Превращений, кн. 4, о Пираме, 
плачущем по любезной своей Физвии: В одну погибнет ночь с любовницей любовник! 
(7, 268) 



любовницей: 1 

Сожалетельное и просительное обращение из Овидиевых Превращений, кн. 4, о Пираме, 
плачущем по любезной своей Физвии: В одну погибнет ночь с любовницей любовник! 
(7, 268) 

любовницею: 1 

И где любовь безмерно <невероятно> приятна, тут и самое высочайшее услаждение быть 
должно, когда дух с такою любовницею совокупляется. (7, 338) 

любовно: 2 

Таковые приложения изобретены быть могут из мест риторических: 1) от свойств 
материальных — пространное море, долгий путь, твердо стоять, быстрый бег, кудрявая роща; 
2) от чувств — румяная и благовонная роза, смрадный труп, горькая желчь, палящая зноем 
Абиссиния; 3) от страстей — любовно и весело беседовать, надежно удостоверить, Зефир, 
кустов и рощей любитель, для гордости ненавистный Тарквиний; 4–14)… . (7, 132) 

Сии все его свойства, судии, удивительны были, что мог он привлекать всех к себе в 
дружество, удерживать в нем услугами, со всеми поделяться своим имением, служить 
времени своих сообщников деньгами, благодарностию, телесными трудами и самым 
беззаконием и продерзостию, когда нужда того требовала, поворачивать свою натуру, и 
прикрывать на время, и туда, и сюда изгибать и повертывать, с печальными поступать 
пасмурно, с спокойными ласково, со старыми важно, с молодыми любовно, с беззаконными 
дерзновенно, со сластолюбивыми роскошно. (7, 351) 

любовной: 1 

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

любовь: 30 

<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) 

Второе — страсти: радость и печаль, удовольствие и раскаяние, честь и стыд, надежда и 
боязнь, упование и отчаяние, <возношение и стыд, надежда и отчаяние, отвага и страх; честь 
и стыд, надежда и боязнь, упование и отчаяние> гнев и милосердие, любовь и ненависть, 
удивление и гнушение, <гнушательство> желание и отвращение. (7, 103) 

Противными называются те вещи, которые вдруг быть не могут вместе, как день и ночь, зной 
и стужа, богатство и убожество, любовь и ненависть. (7, 107) 

К сим первым идеям присовокупляются вторичные — к надежде: 1) от рода и вида другие 
страсти, как любовь, желание; 2) от действия — ободрение; 3) от последующего — 
исполнение; 4) от противных — отчаяние; 5) от подобия — сон. (7, 112) 

(Другие страсти, любовь, желание), ободрение, исполнение, отчаяние, как сон. (7, 114) 

Простые идеи подлежащего <предлежащего> и сказуемого соединяются в разуме общем или 
особенном, утвердительном или отрицательном: 1–3)…, 4) чрез пременение частей слова, как 
в примере второго правила имя любовь переменено на причастие любящий и в примере 
третьего правила существительное день переменено на прилагательное дневный, чтоб 
сложить их с речениями похвала и зной, 5–8)… . (7, 120) 

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, 124) 

Сие любление (то есть злата) всю любовь, до конца угашенную и угнетенную, из души 
исторгает. (7, 138) 

Из них мягкие и нежные суть радость, любовь, надежда, милосердие, честь или любочестие 
<честолюбие> и студ. <стыд> (7, 171) 

Любовь есть склонность духа к другому кому, чтобы из его благополучия иметь услаждение. 
(7, 176) 

Любовь сильна, как молния, но без грому проницает, и самые сильные ея удары приятны. 
(7, 176) 

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) объявить оного взаимную к ним любовь, ибо мы любящих нас обыкновенно любим, 3) 
склонность и любовь двоих к одной вещи между ими любовь рождает, для того и сие 
представлять должно, 4) показывать подобие оного с ними, ибо подобные подобных и любят, 
5) сказать, что он купно с ними радуется о счастии, печалится о несчастии, 6) что часто с 
ними бывал в однех случаях и обстоятельствах, 7) что они получили от него благодеяние или 
впредь того ожидать должны, 8) что он приятен в обходительстве и ведет себя честно, 9) что 
их за очи хвалит, 10) что никого не осуждает и не переговаривает, 11) что никогда не 
злобствует и обид, себе учиненных, не помнит, 12) что гневным уступает, 13) что удивляется 
знатным их делам, 14) что, в одном с ними деле упражняясь, им же подражает, не для того 
чтобы их превзойти, но только чтобы им последовать, 15) что открывает им свои тайны и 
поступает нескрытно, 16) что в дружбе поступает верно, в очи и за очи, в счастье и несчастье, 
17) что их почитает, 18) удостоверить, что его не должно бояться, ибо любовь и боязнь 
вместе быть не могут, 19) что их сродники и приятели в любви его содержали или содержат, 
20) предложить о его искусстве и о науке. <показать, что его любят редко или трудно к 
люблению склоняются> (7, 177) 

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) 

Часто и с немалым успехом для движения одной страсти возбуждают риторы другую, как: 
для радости — надежду или честолюбие, <любочестие> для печали — боязнь или стыд, для 
милосердия — любовь и прочая. (7, 197) 

К утолению страстей служат еще сверх вышепоказанного (§ 99) следующие два правила: 1) 
каждая страсть имеет себе противную, то для утоления оныя сию возбудить должно, и так 
противное от противного уничтожится; таким образом, печаль утолить можно возбуждением 
радости, любовь — возбуждением ненависти и прочая, 2) каждую страсть можно представить 
силлогизмом и потом одну или и обе посылки опровергнуть, например, кто радуется, тот 
думает так: Кто такую вещь получил, тот нажил великое добро и посему имеет причину, 



чтобы радоваться, но я такую вещь получил, следовательно, имею великое добро, и потому 
мне радоваться должно. (7, 197) 

Немало служит сие и к возбуждению и утолению страстей, ибо кто хочет в одном возбудить 
любовь или утолить ненависть, тот может представить и описать живо, как другой его любит, 
или кто хочет солдат своих возбудить к надежде и смелости, тот может изобразить, в какой 
робости неприятели их находятся. (7, 198) 

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) 

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

Когда одному свойству другое, противное или несходственное, как действие придается: Тебя 
мы любим все, и все тебя боимся, Тебя наш любит страх, сама любовь страшится. (7, 209) 

Когда происшедшее есть подобно происхождению или подобные действия имеет: Без всякой 
мы вины любовь зовем слепою: Рождается в очах, прельщенных красотою. (7, 214) 

Из четвертой Виргилиевой книги о земледельстве обращение к Орфеевой жене Евридике: 
Печальную любовь на лире услаждая, Тебя сладчайший муж, тебя един на бреге, Тебя в 
начале дня, тебя пел в поздный вечер. (7, 267) 

Во второй посылке описать можно бесславного человека в лености и небрежении и изъяснить 
<утвердить> оную подобием, что ленивый человек в бесчестном покое сходен с 
неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не 
производит; в заключении показать, коль легки и сносны труды бывают похвалы ищущим, и 
возбудить любовь к похвале и надежду к получению оныя. (7, 326) 

Также и о том подумай, что говорит Платон: Ничего нет прекраснее, ничего любезнее 
премудрости, которую ежели бы телесными очами видеть можно было, то бы она 
непонятную любовь к себе возбудила. (7, 337) 

И где любовь безмерно <невероятно> приятна, тут и самое высочайшее услаждение быть 
должно, когда дух с такою любовницею совокупляется. (7, 338) 

Однако <кузнец> ремесленные люди для бедной прибыли встают прежде свету, то нас ли 
любовь к премудрости возбудить не может, чтобы мы хотя солнца послушались, когда оное к 
неоцененному приобретению нас возбуждает? (7, 341) 

Не там ли царствует любовь? (7, 353) 

любовью: 1 

И следующее: Мой дух течет к пределам света, Любовью храбрых дел пленен, В восторге 
зрит грядущи лета И древних грозный вид времен! (7, 286) 

любой: 1 

Толикое множество купелей, что всяк по желанию своему в любой умываться может. (7, 134) 

любочестие: 4 

Из них мягкие и нежные суть радость, любовь, надежда, милосердие, честь или любочестие 
<честолюбие> и студ. <стыд> (7, 171) 

Честь или честолюбие <любочестие> есть услаждение добрым мнением, которое об нас люди 
имеют. (7, 188) 



Итак, ежели понадобится возбудить в ком честолюбие, <любочестие> то надлежит 1) 
похвалить его поступки и по обстоятельствам, по времени и по месту оные увеличить, 2) в 
некоторых пристойных вещах можно его предпочтить другим, ему равным, 3) упомянуть, что 
почтение есть самое лучшее награждение великодушия и благородного поведения, 4) что все 
великие люди честь <чести> и похвалу любили, 5) что без сей страсти не чинились бы на 
свете знатные предприятия, и великие дела к концу бы не приходили, 6) и для того ничего 
нет, что бы толь велико и трудно было, чего бы <которого> честолюбивый не мог привести в 
состояние. (7, 188) 

Часто и с немалым успехом для движения одной страсти возбуждают риторы другую, как: 
для радости — надежду или честолюбие, <любочестие> для печали — боязнь или стыд, для 
милосердия — любовь и прочая. (7, 197) 

любочестию: 1 

Для того разумный ритор прилежно наблюдать должен хотя главные слушателей свойства, то 
есть 1) возраст, ибо малые дети на приятные и нежные вещи обращаются и склоннее к 
радости, милосердию, боязни и к стыду, взрослые способнее приведены быть могут на 
радость и на гнев, старые перед прочими страстьми склоннее к ненависти, к любочестию <к 
чести; к честолюбию> и к зависти, страсти в них возбудить и утолить труднее, нежели в 
молодых; 2–4)… . (7, 168) 

любую: 1 

Увидев там, <вдруг> что Жучко спит, Обняв пастушку, Фирс храпит, И овцы все лежали 
<повалились> сряду, Он мог из них любую взять, Но, не довольствуясь убором, Хотел 
прикрасить разговором И именем овец назвать. (7, 364) 

любуясь: 1 

Нарцисс над ясною водою, Пленен своею красотою, Стоит, любуясь сам собой. (7, 354) 

любя: 1 

Однако Феб любя к стеблу рукой коснулся, Почул, как бьется грудь под новою корою. 
(7, 231) 

любят: 4 

Таковые распространения искусному слуху весьма скучны и несносны и разве тем только 
показаться могут, которые любят, чтобы им об одном деся́тью сказывали. (7, 128) 

К возбуждению радости в слушателях должно представить: 1) что они великое добро или 
много оного получили, 2) что оное полученное добро есть то, которое они любят, 3) что они 
того долго искали, 4) притом предложить употребленные на снискание оного труды, 
попечения и беды, которых воспоминание всегда приятно бывает, 5) упомянуть, что того 
добра другие желали, но не получили, 6) что неприятели слушателей в том им завидуют и 
весьма печальны, ибо о печали недругов натурально радуемся, 7) ежели слушатели к 
приобретению оного добра показали какие заслуги или искусство употребляли, то приложить 
к тому их похвалу, ибо всяк, слыша себя похваляема, радуется, 8) буде же по случаю или по 
милости великой особы получили, то должно сказать, что они того достойны, 9) представить, 
что полученное добро будет долговременно и безопасно. (7, 171) 

Возбуждать любовь к слушателям должен ритор таким образом: 1–3)…, 4) показывать 
подобие оного с ними, ибо подобные подобных и любят, 5–20)… . <показать, что его любят 
редко или трудно к люблению склоняются> (7, 177) 



любящие: 1 

Не упоминаю, колико сносят и колико терпят кичливые для чести, <славолюбивые для 
похвалы> любящие похвалу — для славы, возженные любовию — для сласти. (7, 300) 

любящий: 2 

Простые идеи подлежащего <предлежащего> и сказуемого соединяются в разуме общем или 
особенном, утвердительном или отрицательном: 1) чрез взаимное действие и страдание, 
например: весенные ясные дни отзывают неусыпного человека от трудов, 2) чрез разные 
падежи, которыми существительные имена по грамматическим правилам сложены бывают: 
<<летание> трудолюбие пчел есть примером неусыпного человека; 3) чрез пристойные 
предлоги, как в первом примере: от трудов> любящий похвалу не боится лютости 
неприятельских мечей, 3) чрез пристойные предлоги: холод от падающия в ночь росы и пот 
от дневного зноя трудолюбивые равно сносят, 4) чрез пременение частей слова, как в 
примере второго правила имя любовь переменено на причастие любящий и в примере 
третьего правила существительное день переменено на прилагательное дневный, чтоб 
сложить их с речениями похвала и зной, 5–8)… . (7, 120) 

любящих: 2 

Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего 
красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки. 
(7, 89) 

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) объявить оного взаимную к ним любовь, ибо мы любящих нас обыкновенно любим, 3–
20)… . (7, 177) 

людей: 29 

Вещи отдаляются от чувств местом или временем, прошедшим или будущим, и посему 
признаки суть трех родов: 1) которые показывают вещь настоящую, так: дым показывает 
сокровенный огонь, шум дерев изъявляет ветр; 2) которые показывают вещь будущую, как: 
находящие густые тучи предвещают дождь, заря утренняя предсказывает восхождение 
солнца; 3) которые объявляют прошедшую вещь: обагренная кровью Тициева шпага, бледное 
его лице, отдаление от людей и бег от Семпрониева мертвого тела суть признаки учиненного 
им убийства. (7, 106) 

К утру: 1) от действия — возбуждение людей, скрытие звезд, 2) от частей — заря, 
восхождение солнца, 3) от обстоятельств — пение птиц. (7, 112) 

Пример второго: Молодых людей нежные нравы, во все стороны гибкие страсти и мягкие их 
и воску подобные мысли добрым воспитанием управляются. (7, 121) 

Сему быть невозможно, для того что среднего росту людей всех больше. (7, 126) 

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) 

Внезапно из помянутых облаков всем стремлением своим север излившись четыре корабля, у 
которых снасть не была в готовности к собранию парусов, опровергнул и потопил на виду у 
прочих, так что из толикого множества людей никто не спасся. (7, 149) 



Мало есть таких людей, которые могут поступать по рассуждению, преодолев свои 
склонности. (7, 166) 

Нравы человеческие коль различны и коль отменно <разно> людей состояние, того и сказать 
невозможно. (7, 168) 

Для того разумный ритор прилежно наблюдать должен хотя главные слушателей свойства, то 
есть 1–3)…; 4) наука, ибо у людей, обученных в политике и многим знанием и искусством 
важных, надлежит возбуждать страсти с умеренною живностию и с благочинною бодростию, 
предложениями важного учения исполненными; напротив того, у простаков и у грубых 
людей должно употреблять всю силу стремительных и огорчительных страстей, для того что 
нежные и плачевные столько у них действительны, сколько лютна у медведей. (7, 168) 

Когда истуканные изображения, которые не души, но тела подобие представляют, многие 
великие люди по себе оставить старались, то не больше ли нам должно стараться, чтобы 
оставить по себе изображение <советов, предприятий> ума и добродетелей наших, 
составленное и красноречием <витийством> украшенное от людей, в том искусных. (7, 189) 

Пример из его слова за Мурену о стоическом учении: Понеже сие слово предлагаем не перед 
простым народом, ни в собрании сельских людей, для того несколько посмеляе о 
нравоучении поговорим то, что вам и мне приятно. (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) 

Так же: Шумящие листы пугают робных <робких> зайцев, Вещей пустая тень страшит людей 
пужливых. (7, 211) 

Хотя он у людей был в жизнь свою презренный, По смерти в янтаре у них стал драгоценный. 
(7, 215) 

Из сего числа выключаются сказки, которые никакого учения добрых нравов и политики не 
содержат и почти ничем не увеселяют, но только разве своим нескладным плетеньем на смех 
приводят, как сказка о Бове и великая часть французских романов, которые все составлены от 
людей неискусных и время свое тщетно препровождающих. (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) 

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

Или не возмущает тебя ночное защищение горы Палатинской, <Капитолии> ни стража около 
града, ни страх народный, ни стечение всех добрых людей, <доброжелателей обществу> ни 
крепкий караул для безопасности собравшихся здесь сенаторов, ни взоры, ни лице оных? 
(7, 264) 

Кого ты из нас чаешь, который бы не знал, что ты нынешней и что прошлой ночи делал, где 



был, каких людей созвал и какие имел советы? (7, 264) 

Напротив того, безобразие пороков, беззаконных людей бесславие, борьба грехами 
оскверненной совести, страх от находящей за беззакония казни, во-первых, несколько 
удерживают, и колеблющийся дух иногда к здравому рассуждению отзывают. (7, 297) 

Сей бык был сделан из меди, внутри <внутре> тощ, в которого Фаларид запирал людей и, 
подложив под него огнь, бесчеловечно мучил. (7, 299) 

Представь движение и ветвей и зыбей, Представить можешь шум от множества людей. 
(7, 318) 

Притом видеть можно, что весьма бесстыдна тех людей жалоба, которые натуру обвиняют, 
что человеческой жизни толь тесные пределы положила, когда они сами от того, что им дано, 
великую часть теряют. (7, 340) 

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

Сею толь различною и многообразною натурою, когда всех изо всех земель злых и 
продерзких людей собрал, тогда многих мужественных и добрых под притворным видом 
добродетели привел к себе в дружество. (7, 351) 

Иные, острыми обломками проколоты, висели; весьма многие однем ударом убиты и так 
вместе стиснуты, что едва на людей походили. (7, 358) 

<Басни или сказки также суть вымышленные, однако суетные повествования, никакого в себе 
нравоучения не имеющие и только для увеселения и <продолж[ения]> препровождения 
времени от праздных людей составленные.>(7, 361) 

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) 

люди: 32 

<Того ради всевышняя премудрость к дарованию разума присовокупила человеку и слова 
дарование, в котором остроумные люди уже в древние времена приметили, что оное 
искусством увеличено и тем с вящею пользою употреблено быть может, и для того многое 
старание и неусыпные труды полагали, чтобы слово свое учением возвысить и украсить, в 
чем они великие успехи имели и в обществе показывали знатные услуги.> (7, 91) 

Отсюду воспоследовало, что таковые трудолюбивые люди не готовясь говорили публично 
прекрасные речи. (7, 96) 

Ночь, представленная в уме, есть простая идея, но когда себе представишь, что ночью люди 
после трудов покоятся, тогда будет уже сложенная идея, для того что соединятся пять идей, 
то есть о дни, о ночи, о людях, о трудах и о покое. (7, 100) 

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

Старые люди не себе, но детям древа насаждают. (7, 119) 



Простые идеи подлежащего <предлежащего> и сказуемого соединяются в разуме общем или 
особенном, утвердительном или отрицательном: 1–5)…, 6) чрез союзы противительные: 
старые люди не себе, но детям своим дерева насаждают, 7–8)… . (7, 120) 

Так же некоторому молодому человеку советовала мать, чтобы он не говорил публичных 
речей, предлагая, <уверяя> что ежели он станет говорить неправду, то будет иметь бога 
неприятелем; ежели правду, то люди его возненавидят. (7, 157) 

От рода и вида составляются доказательства по сим правилам: 1) что рассуждается о всем 
роде, то же рассуждать должно и о каждом виде: Кто все добродетели любит, Тот любит и 
воздержание; 2) что рассуждаем о каждом виде, ни единого не выключая, то же рассуждать 
должно и о всем роде, например: Мы видим, что владельцы, духовные, военные, 
гражданские, придворные, городские и сельские люди умирают, то заключаем оттуду, что все 
люди смертны. (7, 159) 

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

Итак, почитайте, вы, судии, вы, люди учтивейшие, имя стихотворца свято, которого никогда 
и варвары не озлобляли. (7, 178) 

Больше сего нет никакого страху: крепости пусты, переведенцы все старые люди. (7, 180) 

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) 

Честь или честолюбие <любочестие> есть услаждение добрым мнением, которое об нас люди 
имеют. (7, 188) 

Итак, ежели понадобится возбудить в ком честолюбие, <любочестие> то надлежит 1) 
похвалить его поступки и по обстоятельствам, по времени и по месту оные увеличить, 2) в 
некоторых пристойных вещах можно его предпочтить другим, ему равным, 3) упомянуть, что 
почтение есть самое лучшее награждение великодушия и благородного поведения, 4) что все 
великие люди честь <чести> и похвалу любили, 5) что без сей страсти не чинились бы на 
свете знатные предприятия, и великие дела к концу бы не приходили, 6) и для того ничего 
нет, что бы толь велико и трудно было, чего бы <которого> честолюбивый не мог привести в 
состояние. (7, 188) 

Когда истуканные изображения, которые не души, но тела подобие представляют, многие 
великие люди по себе оставить старались, то не больше ли нам должно стараться, чтобы 
оставить по себе изображение <советов, предприятий> ума и добродетелей наших, 
составленное и красноречием <витийством> украшенное от людей, в том искусных. (7, 189) 

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. <Например, Мозгейм новых духовных речей> (7, 190) 

Итак, рождается оно, когда мы о наших худых поступках рассуждаем; для того, кто сию 
страсть в другом возбудить хочет, должен 1) предложить обстоятельно все его худые дела, 2) 
что в сих делах запереться нельзя, для того что всем явны, 3) что он первый такое зло учинил 
или большее, нежели другие, 4) что от него не надеялись такого злого поступка, 5) что оное 
злое дело вредит больше ему, нежели другим, 6) что для того все люди от него отвращение 
имеют, 7) что следствия худых своих дел скоро он чувствовать будет, 8) что очень бы хорошо 
было, ежели бы то злое дело не учинилось. (7, 193) 

Здесь, здесь между нами, господа сенаторы, в сем преименитом и святейшем всего земного 
круга совете есть такие люди, которые думают погубить меня и всех нас, истребить сей град 
и, следовательно, всю вселенную. (7, 193) 

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) 

Если кто вопросит, что оные великие люди, которых добродетели в книгах описаны, обучены 
ли были той науке, которую ты похвалами превозносишь? (7, 287) 

Я признаю, что многие люди добродетелию и разумом превосходны были без учения и по 
натуральному, почти божественному сродству умеренны и сановиты, к чему еще 
присовокупляю, что чаще <натура без учения> природное дарование без науки, нежели наука 
без природного дарования к похвале и к добродетели способствовали. (7, 288) 

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) 

Натуральный есть, когда люди, между собою о чем разговаривающие, представляются, как у 
Виргилия в Эклогах и у Феокрита в Идиллиях пастухи о своей любви или о других случаях 
разговаривают. (7, 331) 

Однако <кузнец> ремесленные люди для бедной прибыли встают прежде свету, то нас ли 
любовь к премудрости возбудить не может, чтобы мы хотя солнца послушались, когда оное к 
неоцененному приобретению нас возбуждает? (7, 341) 

Что вы за люди? (7, 343) 

Оба — великие люди, однако о чем вы спорите? (7, 343) 

И, хотя по учинении толиких дел, человеческую силу превосходящих, люди богом меня 
почитали, однако сие им простительно, также и мне, что я на то для утверждения новой 
империи соизволил. (7, 345) 

Едва не похитили меня от вас беззаконным умыслом некоторые люди. (7, 362) 



Старик сошел с осла и сына посадил, И только лишь за ним десяток раз ступил, То люди 
начали указывать перстами: Такими, вот, весь свет наполнен дураками: Не можно ль на осле 
им ехать обоим? (7, 365) 

Все люди для покою Сомкнули уж глаза. (7, 366) 

людская: 1 

Молва людская надлежит к жизненным свойствам (§ 9 и 5), свидетели — до признаков (§ 17), 
закон, присяга, пытка надлежат особливо до судебных речей, о чем смотри в книге второй. <в 
разделении втором> (7, 109) 

людские: 1 

Тогда старик осла домой поворотил И, скуки не стерпя, себе проговорил: Как стану я 
смотреть на все людские речи, <Заставят и осла взвалить <к себе> <еще> к себе на плечи> То 
будет <придет> и осла взвалить к себе на плечи. (7, 366) 

людских: 1 

Или: Не может слез держать, что слез людских не видит. (7, 210) 

людской: 1 

Дионисий, тиран сицилийский, коль коварен был в опровержении хотящих быть ему 
равными и коль злобен к людской пагубе, из сего единого познать можно. (7, 297) 

людьми: 7 

Первое зависит от основательного знания языка, от частого чтения хороших книг и от 
обхождения с людьми, которые говорят чисто. (7, 236) 

Дионисий, тиран сицилийский, неприятелю своему Диону отметил таким образом, что сына 
его при дворе своем воспитал в роскоши между худыми людьми и тем нравы его испортил. 
(7, 296) 

Ведал злокозненный тиран, что ничто не может повергнуть юношество в толикое отчаяние, 
толико нарушить добро и толико зло умножить, как безобузданное со злыми людьми в 
роскошах обращение, ибо, ежели что в молодых летах натура дает предосторожности, ежели 
юношеская бодрость имеет несколько великодушия, ежели доброе учение советует почитать 
правду и благочестие, ежели красота скромного жития чувства поощряет, — сие все, каково 
бы оно ни было, чему натура, чему рассуждение, чему наставление, чему бог учит, в 
развращенном сообществе сперва помрачается, потом бывает совсем презренно. (7, 297) 

Скаредная <Ненавистная> пред всеми добрыми людьми гордость, которую и сами гордые в 
других ненавидят, есть первая дщерь богатства. (7, 309) 

Притом <Все сии завоевания учинил я> все оные победы получил я не таким войском, 
которое бы <издавна к военным трудам. <NB. Иногда разговор кончится другими 
введенными лицами. Colloquium senile [Разговор стариков]>> дружно биться издавна 
приучено было, ниже солдатами, набранными из моего отечества, но наемными и отвсюду 
сбродными людьми. (7, 344) 

И хотя обходился он со многими злыми людьми, однако притворял себя, якобы он искал и в 
самых честных мужах. (7, 350) 

Парменион, искуснейший из генералов, рассуждал, что не открытым, но потаенным 
нападением с неприятелем сразиться должно, что ночью поразить можно врагов 



обыкновениями и языками несогласных; <и что ночью> сверх того, что <ночью в спом [?]> 
спящие, нечаянным бедствием испужавшись, не могут в ночном трепете соединиться; <и в 
день встретятся страшные лица — скифские и бактриянские, волосами и бородами покрытые, 
и что солдаты, увидев величину тела, их тщетным видом устрашатся больше, нежели 
подлинными> что в день встретят <встретятся> скифы и бактриане, которые косматыми 
бородами и волосами зверообразны и казистою тела огромностию страшны; что солдаты 
больше от пустого виду, нежели от подлинных причин ужаса возмущаются; притом, что 
толикое множество малыми людьми обступить можно и что ныне не в тесных местах 
Киликийских и непроходных стезях, но в откровенном пространном поле сражение иметь 
должно. (7, 361) 

людям: 10 

И так происходит он, когда кто о своих недостатках рассуждает или о худых своих 
поступках, которые людям известны. (7, 190) 

Разделением, когда один вид <в другой превращенным> в два разделенным представляется: 
Сребро скупым сребро, железо людям щедрым. (7, 206) 

Таким образом прилагается бессловесным животным слово, людям — излишние части от 
других животных, как сатирам — рога и хвост, медузе — ужи и змеи на голову, Персею и 
Пегазу — крылье, бесплотным или и мысленным существам, как добродетелям и действиям, 
— плоть и прочая. (7, 226) 

О коликое позорище, не токмо людям, но волнам и берегам плачевное! (7, 284) 

Я думаю, что полученное в делах бесчестие есть великая беда вольным людям. (7, 288) 

Кто найдется, таким мужеством одаренный, который бы хотел в правде за республику 
вступиться, который бы показывал услуги добрым людям, который бы истинной и 
непоколебимой похвалы искать пожелал, ежели он знает двух разорителей республики, 
Габиния и Пизона? (7, 291) 

Так всем добрым и ученым людям с жизнью разлучаться должно. (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) 

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

Кто был прежде сего знатнейшим людям приятнее? (7, 350) 

людях: 5 

Ночь, представленная в уме, есть простая идея, но когда себе представишь, что ночью люди 
после трудов покоятся, тогда будет уже сложенная идея, для того что соединятся пять идей, 
то есть о дни, о ночи, о людях, о трудах и о покое. (7, 100) 

И Овидий о превращениях в книге I говорит о людях, происшедших от камней после 
баснословного девкалионского потопа: Из рук мужских назад поверженные камни Прияли 
мужеск вид, из женских рук — вид женский: Оттуду род наш тверд и сносит труд великий, И 
тем, откуду взят, довольно доказует. (7, 214) 

В первом способствует прилежное изучение правил грамматических, во втором <записка 
слов> — выбирание из книг хороших речений, пословий и пословиц, в третьем — старание о 
чистом выговоре при людях, которые красоту языка знают и наблюдают. (7, 237) 



Но сие говорим о людях. (7, 300) 

Сему и другим подобным Лукиановым разговорам в пример сочиняются в Германии на 
немецком языке разговоры в царстве мертвых, которые состоят уже во многих книгах, 
содержащих в себе разные истории о разных государях и других знатных людях, 
соединенные с учением о политике и о добрых нравах. (7, 346) 

лютая: 1 

Но все на землю повержено и попрано бывает, когда свирепая сия и бесчеловечная пленников 
своих повелительница, как лютая мучительница, или некоторая суровая варварка, или 
всенародная блудница все довольство обезображает, умерщвляет и бесчисленным бедам и 
мучениям подвергает ей служить в душе своей предприявших. (7, 139) 

лютна: 1 

Для того разумный ритор прилежно наблюдать должен хотя главные слушателей свойства, то 
есть 1–3)…; 4) наука, ибо у людей, обученных в политике и многим знанием и искусством 
важных, надлежит возбуждать страсти с умеренною живностию и с благочинною бодростию, 
предложениями важного учения исполненными; напротив того, у простаков и у грубых 
людей должно употреблять всю силу стремительных и огорчительных страстей, для того что 
нежные и плачевные столько у них действительны, сколько лютна у медведей. (7, 169) 

лютого: 1 

В обладание <В овладение> лютого океана и ярых ветров больше дерзостию, нежели 
счастием предводимы вступили португальцы. (7, 148) 

лютое: 1 

О коль великое и лютое злоключение! (7, 131) 

лютости: 1 

Простые идеи подлежащего <предлежащего> и сказуемого соединяются в разуме общем или 
особенном, утвердительном или отрицательном: 1) чрез взаимное действие и страдание, 
например: весенные ясные дни отзывают неусыпного человека от трудов, 2) чрез разные 
падежи, которыми существительные имена по грамматическим правилам сложены бывают: 
<<летание> трудолюбие пчел есть примером неусыпного человека; 3) чрез пристойные 
предлоги, как в первом примере: от трудов> любящий похвалу не боится лютости 
неприятельских мечей, 3–8)… . (7, 120) 

лютостию: 3 

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

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) 

Кто лютостию подданных угнетает, тот боящихся боится, и страх на самого обращается. 
(7, 263) 

лютость: 4 

Четвертое — пороки: безумие, нечестие, роскошь, нечистота, лютость, скупость, 



неблагодарность, <гордость> малодушие, нетерпеливость, лукавство, злоба, лицемерство и 
ласкательство, продерзливость, непостоянство, леность, сварливость, упрямство, грубость, 
самохвальство. (7, 103) 

К войне: 1) от свойств жизненных — лютость неприятелей, 2) от действия — инструменты, 
мечи, копья, огонь, разорения, 3) от следующих — слезы разоренных. (7, 113) 

Отходит лютость прочь: я стала снова мать. (7, 203) 

лютый: 5 

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) 

Когда одна вещь двум или многим уподобляется; так, Виргилий пишет о сожжении Трои, на 
которое смотрит Еней с верху своего дому, в Енеиде, книга 2: Как ниву лютый огнь снедает в 
бурный вихрь, Или когда, с горы стремлясь, река течет, Терзает жатвы с поль, весенный труд 
волов, И лес стремглав валит, стоящий на бугре Оцепенев пастух не знает, что шумит. 
(7, 151) 

Покинь свой лютый гнев и будь спокоен духом. (7, 188) 

Внемлите и мою услышьте днесь мольбу: <Внемлите и мою услышите мольбу> Когда Зевес 
судил, чтоб лютый сей злодей Достигнул до земли и до брегов Гесперских, Что рок так 
положил и переменить не можно: То пусть хотя его жестока мучит брань; Изгнан и отлучен 
от сына своего, Пусть просит помощи, зря злую смерть другов. (7, 202) 

Иногда прошедшее время относится в настоящее и изображается под видом места, например: 
Сквозь тучи бывшия печали, Что лютый рок на нас навел, Как горы о Петре рыдали, И Понт в 
брегах своих ревел, Сквозь страшны россам перемены, Сквозь прах, войнами возмущенный, 
Я вижу тот пресветлый час. (7, 231) 

лютым: 1 

Примеры второго правила, из которых в первом похваляется великодушие, у Цицерона в 
слове за Маркелла: <ты победил народов лютым варварством, множеством бесчисленных, 
местами бесконечных, разными полками изобильных> Нет ни единой такой силы и такого 
множества, которых бы оружием и могуществом ослабить и сокрушить не можно было. 
(7, 138) 

лютых: 2 

Уж некуда тебе бросать гремящи стрелы; Я спас от лютых бед вселенныя пределы. (7, 200) 

Пример из Овидия о языческих праздниках римских, кн. 2: Безумным притворял себя 
разумный Брут, Чтоб лютых избежать коварств твоих, Суперб вместо Супербовых коварств. 
(7, 269) 

лютыя: 1 

Смешанная состоит из речений переносных, к которым для изъяснения многие 



присовокупляются в свойственном знаменовании, например: Сказывает, что он видит в 
Италии восстающий облак лютыя и кровавыя войны, видит гремящую и блещущую от запада 
бурю, которая в кое государство погодою победы принесена ни будет, все наводнит великим 
и кровавым дождем. (7, 250) 


