
ц: 1 
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) 

цапле: 1 
Обыкновения египтян кто не знает, которые, имея собственными заблуждениями 
<погрешения[ми]> наполненную голову, всякое мучение прежде понести могут, нежели 
цапле, или змее, или кошке, или собаке, или крокодилу учинят какое повреждение? (7, 300) 

царе-граде: 1 
Константин Великий в Царе-граде утвердил греческую империю, но, напротив того, на 
Константине Палеологе оная окончилась, и между тем были другие государи того же имени, 
которых ни тому, ни другому уподобить нельзя. (7, 160) 

царей: 3 
<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? что Меналка так отторгает: 
Скажи, в каких странах <рождаются цветы> (И будь твоя Филлиса) С названием царей 
рождаются цветочки?> (7, 158) 

<И о цвете Гиацинте, родившемся от Агисовой крови: Где именем царей украшены цветы? 
Как скажешь, то владей Филлидою один.> (7, 251) 

На другой день, <собрав> призвав к себе генералов своего войска, сказал, что ни единого 
города Греции нет вредительнее сея древния <древняя <древней>> столицы царей 
персидских. <что из оной> (7, 356) 

цари: 1 
Великую силу, важность и пространство слову придает уравнение, <придают уравнения> 
когда уравняемая вещь и то, с чем она уравняется, или которое-нибудь из них обстоятельно 
предлагается; например, Димосфен против Филиппа во втором слове говорит: Коль бы 
противно было олинфянам, ежели бы кто против Филиппа говорить стал в то время, когда он 
им Антенунт уступил, который город все прежние македонские цари себе причитали? (7, 152) 

царице: 1 
Таким образом Виргилий начал свою Енеиду с приключившейся великой бури, которою Еней 
отнесен был в Карфагену, где он Дидоне, царице карфагенской, сказывает о своем 
странствовании, начиная от самого разорения Трои, и кончит на самой той буре, которая его 
к Африканским берегам при Карфагене прибила; прочее сам Виргилий натуральным 
порядком докончал. (7, 355) 

царские: 1 
Раздирали царские одежды, каждый <свою> часть оных к себе порывая. (7, 356) 

царским: 1 
И когда Давид военным оружием по-царски <царским и военным оружием> вооружен был, 
являет ему бог, да оружия не приемлет при его помощи. (7, 141) 

 



царскими: 1 
Многие городы, изобильные царскими сокровищами, взял приступом или сдавшиеся принял 
во владение, но богатство сего города прежние превысило. (7, 356) 

царства: 1 
Вымышленное описание царства любви: О коль прекрасен свет блистает, Являя вид страны 
иной! (7, 353) 

царствами: 1 
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) 

царстве: 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) 

царство: 1 
Замысловатые идеи составляются и от причины: 1) Когда малому делу великая причина 
придается: Дай нищему землю, дабы получить небо; дай пенязь, дабы приобрести царство; 
дай нищему, дабы ты дал себе; дай, ибо, что ты дашь нищему, то сам иметь будешь; чего не 
дашь, достанется другому (Златоуст). (7, 214) 

царствовал: 2 
Например: Август, цесарь римский, царствовал сорок четыре года. <пятьдесят лет> (7, 105) 

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) 

царствовать: 1 
Сему ли вы царствовать попустите, которого я на виселице видеть поспешаю во отмщение 
нарушения верности за всех народов и государей? (7, 185) 

царством: 1 
И как уж заключит поносный мир с врагами, То пусть тогда, своим не насладився царством, 
Не видев радости, безвременно падет И будет посреди песку не погребен. (7, 202) 

царствует: 3 
Также и сие: Но речь их шумный глас скрывает: Война при готских берегах С угрюмым 
стоном возрыдает И в диких кроется горах; Союз возлюбленный приходит <Покой 
возлюбленный приходит Желанный к оной <мир к ней> приходит> И с кротостью свой глас 
возводит: Престань прекрасный век мрачить <Престань прекрасный век мутить <свет> 
наставший> И фински горы кровавить: Се царствует Елисавета, Да мир подаст пределам 
света. (7, 271) 



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) 

Не там ли царствует любовь? (7, 353) 

царствуй: 1 
Сенека представляет честолюбие Геркулесово в трагедии, называемой Геркулес Етейский, 
таким образом: Зевес, богов отец, его же сильный гром <Зевес, богов отец, в твоей деснице 
гром> Страшит восток, и юг, и дальний солнцев дом, Я мир тебе принес, ты царствуй 
безопасно: Что было на земли и в тартаре ужасно, То все я сокрушил геройской сей рукой И 
свету показал, что я рожден тобой. (7, 199) 

царь: 3 
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) 

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

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

царю: 1 
Геродот о Крезе в книге 3, в слове его к Камбизу, царю персидскому, пишет: Мне кажется, 
что тебя, о сын Киров, с отцом твоим сравнить еще не можно, ибо нет еще у тебя такого 
сына, какова он тебя <после себя> оставил. (7, 275) 

царя: 3 
Такие периоды называются отрывными, каковыми писано следующее против Парразия, 
некоего афинейского живописца, который по разорении Олинфа, учиненном от Филиппа, 
царя македонского, купил себе плененного в том городе старого человека, привел его в 
Афины и распялив мучил бесчеловечно, чтоб с него изобразить своим художеством 
Прометея, от Зевеса связанного и растерзанного на горе Кавказской, которую картину 
написав, поставил он после в храме Минервы: Несчастливый старик <старичок> видел 
опроверженное и разграбленное свое отечество, отнят был от жены, стоял на пепеле 



сожженного Олинфа. (7, 124) 

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) 

Однем словом, ты видишь пред собою победителя половины света, у которого преимущество 
отнять хочет ссыльный, который умер рабом некоторого беззнатного царя в 
Вифинии. (7, 345) 

цвет: 12 
Свойства материальные суть те, которые чувствительным вещам животным и бездушным 
приписуются, <вещам соединены> как величина, фигура, тягость, твердость, упругость, 
движение, звон, цвет, вкус, запах, теплота, стужа, внутренние силы. (7, 102) 

Третичные идеи, которые от вторичной — заря — рождаются суть: багряный цвет, сходство с 
некоторою округлою дверью и прочая. (7, 110) 

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) 

Волосы дают бодрым очам полную присягу, для того что они с ними в приятный черный цвет 
оделись. (7, 126) 

Уже несносный хлад С полей не гонит стад, Но трав зеленый цвет К себе пастись 
зовет. (7, 148) 

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) 

Я могу тебе представить сабинян, которым ты столь много веришь, и весь сабинский уезд, 
цвет Италии и крепость <укрепле[ние]> республики. (7, 186) 

Или: Нам полдень с утром вдруг сияет, Весна плоды и цвет являет В дражайшей младости 
твоей. (7, 212) 

Синекдоха есть троп, когда речение переносится от большего к меньшему или от меньшего к 
большему, что бывает, 1) когда род полагается вместо вида, как цвет вместо розы, ветр 
вместо севера; 2) вид вместо рода, как: сокол вместо птицы, река вместо воды. Но притом 
надлежит остерегаться, чтобы не поступить против натуры, наприм.: из Кипра в Крит плыть 
способным западом, ибо оный ветр пловущим в ту сторону противен; 3) когда целое 
полагается вместо части: египтяна Нилом жажду свою утоляют вместо частию воды из Нила; 
4) часть вместо целого, например: сто голов <сто душ> вместо сто человек; 5) когда 
положено будет множественное число вместо единственного, например: он пишет краснее 
Цицеронов; 6) единственное вместо множественного: россиянин радуется о получении 
победы вместо россияна; 7) когда известное число полагается вместо неизвестного: там 
тысящи валятся вдруг вместо множество валится. (7, 247) 

<В первой неповинности отрок есть зерцало чистое, одежда белая, цвет неповрежденный, но 



когда на зеркало вредный пар повеет, когда к одежде нечистыми руками прикоснешься и 
когда цвет повредишь ногтем.> (7, 297) 

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) 

цвета: 1 
Прочие украшения, живопись и парус пламенного и празеленного цвета, а больше всего 
якори и махины, к движению <обращению> их служащие, и разные каморы в каюте 
удивления достойны мне показались. (7, 353) 

цветам: 4 
К пчелам: от действия — летание по цветам, собирание меду. (7, 113) 

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

Пчелы, собирающие мед <по цветам>, трудиться советуют своим примером. (7, 119) 

<Чрез разные падежи и их правящие предлоги, как в прежних примерах чрез предлог: по 
цветам <и творительным падежом> и (§ 38) родительным падежом: гулящих.> (7, 119) 

цветами: 6 
<Благополучно российское слово, которое, под тению милости Петровой отрасли 
произрастая, великие дела его живыми цветами изобразить достойно будет.> (7, 91) 

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) 

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) 

Но когда предыдущее и последующее такого ненарушимого союза не имеет, то происходят 
от них только вероятные следствия, например: Цветами дерева покрылись, то вероятно, что и 
плоды на них поспеют. (7, 163) 

Пасущие стада, преклоняйте колена и сердца пред растящим траву на пажитях ваших и пред 
украшающим поля цветами для умножения радости в безмолвном житии вашем. (7, 325) 

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) 

цвете: 2 
<И о цвете Гиацинте, родившемся от Агисовой крови: Где именем царей украшены цветы? 
Как скажешь, то владей Филлидою один.> (7, 251) 



Прощайте, прощайте, говорит он, мои граждане, <граждана> прощайте; оставайтесь 
невредимы, оставайтесь в полном цвете, оставайтесь благополучны. (7, 292) 

цветет: 1 
Обращение с удивлением: О коль велика добродетель В Петровых нежных днях цветет! 
(7, 267) 

цветки: 1 
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) 

цветов: 9 
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) 

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) 

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

Второй — о павлине: Расширив хвост свой, разностию цветов гордится, когда они 
беспрестанно переменяются и приобретают тем новую приятность. (7, 136) 

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) 

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) 

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) 

Внизу стены покрыты до самого полу разных цветов мрамором, таким художеством между 
собою сложенным, что оные между собою не разнятся. (7, 351) 

В паперти позолоченные своды больше, нежели тремястами столпов подперты, <подпирают> 
величиною и разностию цветов великолепны. (7, 352) 

цветом: 1 
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, 322) 

цветочки: 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? что Меналка так отторгает: 
Скажи, в каких странах <рождаются цветы> (И будь твоя Филлиса) С названием царей 
рождаются цветочки?> (7, 158) 

цветущие: 1 
Когда в начале и на конце предложений слово усугубляется, например: надежда ободряет, 
терпение дает надежда слабых. <повторяется, напр.: Его буду в жизни и по смерти буду его и 
зачеркнуто <оба цветущие летами аркадцы, оба> <живой и мертвый буду его> <по смерти> 
вместо усугубляется… слабых> (7, 259) 

цветущим: 1 
В сем случае должно употребить предложения, которыми обыкновенно слушатели 
увеселяются, то есть новые, неслыханные, полезные, словом чистым, мягким, витиеватым и 
наподобие весны цветущим. (7, 172) 

цветы: 7 
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) 

Ты сладко, как цветы и мед иблейский И как блаженный нектар на Олимпе. (7, 140) 



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) 

<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? что Меналка так отторгает: 
Скажи, в каких странах <рождаются цветы> (И будь твоя Филлиса) С названием царей 
рождаются цветочки?> (7, 158) 

Плоды на деревах выросли, следовательно, на тех деревах прежде цветы были. (7, 163) 

<И о цвете Гиацинте, родившемся от Агисовой крови: Где именем царей украшены цветы? 
Как скажешь, то владей Филлидою один.> (7, 251) 

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, 322) 

цел: 1 
С насмешкою сказал: Мой лук еще годится И цел и с тетивой; Ты будешь век крушиться 
Отнынь, хозяин мой. (7, 367) 

целая: 2 
Пример из первого Цицеронова слова против Катилины: Ежели со мною отечество, которое 
мне много жизни моей дороже, ежели целая Италия, ежели вся республика говорить станет: 
что ты делаешь, Туллий? (7, 270) 

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) 

целеною: 1 
Со злой Целеною в них гарпии живут. (7, 225) 

целил: 1 
Во что целил ты всем своим оружием? (7, 291) 

целить: 1 
Они знают золотые те часы, когда помогать телу, а мы оных не знаем, когда целить и 
обогащать душу. (7, 341) 

целия: 1 
Описание нравов и поступок <поступков> Катилининых, из Цицеронова слова за 
Целия. (7, 350) 

целого: 6 
От целого и от частей слово распространить можно, когда, во-первых, предложишь целое с 
общими его свойствами, до всех частей купно надлежащими, а потом главные и знатные его 



части особливо; так, ежели кто хочет распространенно представить какой великий и 
прекрасный город, тот может изобразить сперва его обширность, красоту, положение, 
множество народа, а после того знатнейшие части, как стены, церкви, великолепные домы, 
улицы, площади и разные публичные строения. (7, 133) 

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

Синекдоха есть троп, когда речение переносится от большего к меньшему или от меньшего к 
большему, что бывает, 1) когда род полагается вместо вида, как цвет вместо розы, ветр 
вместо севера; 2) вид вместо рода, как: сокол вместо птицы, река вместо воды. Но притом 
надлежит остерегаться, чтобы не поступить против натуры, наприм.: из Кипра в Крит плыть 
способным западом, ибо оный ветр пловущим в ту сторону противен; 3) когда целое 
полагается вместо части: египтяна Нилом жажду свою утоляют вместо частию воды из Нила; 
4) часть вместо целого, например: сто голов <сто душ> вместо сто человек; 5) когда 
положено будет множественное число вместо единственного, например: он пишет краснее 
Цицеронов; 6) единственное вместо множественного: россиянин радуется о получении 
победы вместо россияна; 7) когда известное число полагается вместо неизвестного: там 
тысящи валятся вдруг вместо множество валится. (7, 247) 

Художественное <Правильное> расположение есть, которое утверждается на правилах. 
<риторических <что бывает в целом слове или в его частях. Части целого слова бывают 
числом и величиною по его пространству больше или меньше.>> (7, 294) 

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

Ничего не оставили не тронувши и ничего целого не вынесли. (7, 357) 

целое: 10 
Все идеи изобретены бывают из общих мест риторических, которые суть: 1) род и вид, 2) 
целое и части, 3) свойства материальные, 4) свойства жизненные, 5) имя, 6) действия и 
страдания, 7) место, 8) время, 9) происхождение, 10) причина, 11) предыдущее и 
последующее, 12) признаки, 13) обстоятельства, 14) подобия, 15) противные и несходные 
вещи, 16) уравнения. (7, 102) 

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

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

Когда разные части уподобляются частям другой вещи и потом целое с целым 
сносится. (7, 207) 

<Еще разделяются вымыслы на цельные и частные; цельными называем те, которые 
составляют целое слово, частными, которые в правдивое слово ораторы и стихотворцы для 
его возвышения вмещают, чему примеры смотри ниже § 153, 162 и 163.> (7, 221) 



Синекдоха есть троп, когда речение переносится от большего к меньшему или от меньшего к 
большему, что бывает, 1) когда род полагается вместо вида, как цвет вместо розы, ветр 
вместо севера; 2) вид вместо рода, как: сокол вместо птицы, река вместо воды. Но притом 
надлежит остерегаться, чтобы не поступить против натуры, наприм.: из Кипра в Крит плыть 
способным западом, ибо оный ветр пловущим в ту сторону противен; 3) когда целое 
полагается вместо части: египтяна Нилом жажду свою утоляют вместо частию воды из Нила; 
4) часть вместо целого, например: сто голов <сто душ> вместо сто человек; 5) когда 
положено будет множественное число вместо единственного, например: он пишет краснее 
Цицеронов; 6) единственное вместо множественного: россиянин радуется о получении 
победы вместо россияна; 7) когда известное число полагается вместо неизвестного: там 
тысящи валятся вдруг вместо множество валится. (7, 247) 

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

Разделительное расположение бывает противным образом, когда, представив род или целое, 
потом виды или части особливо предлагаем. (7, 295) 

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) 

целой: 1 
Не всяк ли видит: год изображен тут целой? (7, 208) 

целом: 2 
Что о всех частях рассуждаем, то должно рассуждать и о всем целом, например: Уже 
российские грады от военного шума не смущаются, села в глубоком мире покоятся, пристани 
и крепости не страшатся неприятельских набегов, и так во всей России мир 
процветает. (7, 159) 

Художественное <Правильное> расположение есть, которое утверждается на правилах. 
<риторических <что бывает в целом слове или в его частях. Части целого слова бывают 
числом и величиною по его пространству больше или меньше.>> (7, 294) 

целому: 1 
Сие представляет много городов, одному целому подобных. (7, 134) 

целости: 2 
Но что он вынес не по желанию своему меч, еще не окровавленный, что, не убив нас, вышел, 
что ему оружие мы из рук исторгли, что он стоящий в целости град <город> и невредимых 
граждан оставил, о том как вы чаете? (7, 173) 

И так по опровержении республики написал я больше, нежели тогда, как она стояла в 
целости. (7, 303) 

целтиберов: 1 
И после смерти моего зятя, приняв <армею> все войско в мое повелительство, усмирил я 



целтиберов и галлов, которые лежат к западу. (7, 343) 

целу: 1 
Вы, бодрствуя во время ночи, Когда покоясь смертны спят, Взираете сквозь тень густую На 
целу широту земную. (7, 234) 

целуешь: 1 
Зефир, как ты по брегу дуешь, Стократ листки его целуешь И сладкой те кропишь 
росой. (7, 354) 

целую: 1 
У Гомера говорят Агамемнону, что полководцу не должно спать целую ночь; то коль 
неприлично толикую часть дня на спанье тратить. (7, 341) 

целые: 2 
Сей род слова во всем красноречии имеет великую силу, занимает большую часть оного и не 
токмо в прозе и в стихах господствует, но и многие целые книги состоят из описаний и 
повествований. (7, 347) 

Члены в периодах <В двучленных, тричленных и четыречленных периодах члены> и целые 
периоды, особливо в высоких и стремительных <периодах> материях, <весьма пристойном> 
большее великолепие и силу имеют, ежели союзы <совсем> выкинуты будут, которых 
<весьма> миновать можно, <что показывают примеры § 323, из которых первый много 
сильнее, нежели последний> например: Великой похвалы достоин, Когда число своих побед 
Сравнить сраженьям может воин И в поле весь свой век живет; Но ратники, ему подвластны, 
Всегда хвалы его причастны. (7, 376) 

целый: 3 
Когда чрез преложение письмен произведенное знаменование сносится с действием или 
свойством той вещи, которая подлинным именем сложенной анаграммы называется, 
например: По правде целый мир назваться может Рим: Он весь мир покорил оружием 
своим. (7, 209) 

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

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

целым: 1 
Когда разные части уподобляются частям другой вещи и потом целое с целым 
сносится. (7, 207) 

целых: 4 
Чистые состоят в целых повествованиях и действиях, которых на свете не бывало, 
составленных для нравоучения. (7, 222) 

Порядок и обращение периодов в течении слова суть главное дело и состоят в положении 
целых и в переносе их частей и членов. (7, 243) 

Положение целых периодов зависит от умеренного смешения долгих с короткими, 
зыблющихся с отрывными, чтобы переменою своею были приятны и не наскучили бы 
одинаким течением, которое, как <одноголосное> на одной струне почти ни в чем не 



отменяющийся звон, слуху неприятно. (7, 243) 

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

цельные: 2 
<Еще разделяются вымыслы на цельные и частные; цельными называем те, которые 
составляют целое слово, частными, которые в правдивое слово ораторы и стихотворцы для 
его возвышения вмещают, чему примеры смотри ниже § 153, 162 и 163.> (7, 221) 

<Цельные вымыслы в стихах суть героические поэмы, трагедии, комедии, эклоги, басни и 
притчи; в прозе — повести и также басни и притчи.> (7, 222) 

цельный: 1 
<Баснею называем краткий цельный вымысл, который служит к возбуждению веселия или 
любви и к оных изображению.> (7, 222) 

цельными: 1 
<Еще разделяются вымыслы на цельные и частные; цельными называем те, которые 
составляют целое слово, частными, которые в правдивое слово ораторы и стихотворцы для 
его возвышения вмещают, чему примеры смотри ниже § 153, 162 и 163.> (7, 221) 

центавров: 1 
<Чистые и смешанные вымыслы суть или описания, как у Овидия описан солнцев дом в его 
Превращениях и у Виргилия в Енеиде поля Елизейские, или повествования, каковы суть в 
Овидиевых Превращениях повествования о сражении центавров, о перемене нимфы Дафны в 
лавровое дерево, Атланта в гору и прочая.> (7, 221) 

центавры: 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) 

центиманах: 1 
В пример служить могут вымыслы древних стихотворцев о Аргусе стоглазом, о треглавном 
Цербере, о сторучных центиманах, о Янусе, два лица <одно напереди, другое назади> 
имеющем. (7, 230) 

цену: 1 
Но муж добродетельный в убожестве, <добродетель в убогом> как драгоценный камень в 
коре, только однем искусным знаем и, хотя презрен от невежд, однако цену свою в себе 
содержит. (7, 309) 

цепенеют: 1 
Трепещет грудь моя и члены цепенеют! (7, 203) 

цепь: 1 
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) 

цепью: 1 
Союзом периодов называем то, по чему слово, из многих периодов, в рассуждении материи 
иногда различных, состоящее, <бывает> как единой цепью, пристойно и согласно 
соединенное, предлагается. (7, 370) 

цербере: 2 
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) 

Эмфазис есть когда действие или состояние вещи не прямо изображается, но разумеется из 
другого и чрез то великолепно возвышается, что бывает 1–2)…; 3) по месту или времени, 
например: Виргилий говорит о Цербере, что он растянулся по неизмеримой пещере, и о 
выходе греков из коня в Трое, что спускались они по веревке, и чрез то показывает ужасную 
величину оного адского пса и вышину коня троянского; 4) когда предыдущее разумеется чрез 
последующее: Волы несут домой повешенные плуги. (Виргилий, Екл. 4). То есть землю 
пахать ввечеру перестали; 5)… . (7, 254) 

церемониях: 1 
Цицерон в слове о ответах аруспических говорит: О публичных молебствах, о величайших 
играх, о обрядах <церемониях> богов домашних и Весты, всех матери, о том самом 
священнодействии, которое бывает за спасение народа римского, которое по создании Рима 
одного сего чистого защитителя веры беззаконием насильствовано, которое три великие 
священники установили, тое всегда народу римскому, всегда Сенату, всегда самим богам 
бессмертным довольно свято, довольно боголепно, довольно благочестиво казалось. (7, 258) 

церкви: 2 
От целого и от частей слово распространить можно, когда, во-первых, предложишь целое с 
общими его свойствами, до всех частей купно надлежащими, а потом главные и знатные его 
части особливо; так, ежели кто хочет распространенно представить какой великий и 
прекрасный город, тот может изобразить сперва его обширность, красоту, положение, 
множество народа, а после того знатнейшие части, как стены, церкви, великолепные домы, 
улицы, площади и разные публичные строения. (7, 133) 

Кедрин, описывая престол, <стол> от Иустиниана-императора в церкви Софии, премудрости 
божия, поставленный, говорит: Иустиниан-император повелел устроить вещь, никем не 
подражаемую; она состояла из золота, из серебра и разных родов дерев, камней, металлов и 
всякого рода вещей, которые земля и море рождает, но больше из дорогих, нежели из 
малоценных вещей собрал и, стопив те, которые расплываются, твердые соединил с ними и в 
престол <в вид стола> сплавил, что многою своею разностию смотрящих в удивление 
приводило. (7, 145) 

церковные: 1 
Все церковные украшения снизу от половины храма сияют самым чистым золотом и меж ним 
распестрены мусиею. (7, 351) 

церковных: 3 
Для подражания в витиеватом роде слова тем, которые других языков не разумеют, довольно 
можно сыскать примеров в славенских церковных книгах и в писаниях отеческих, с 



греческого языка переведенных, а особливо в прекрасных стихах и канонах преподобного 
Иоанна Дамаскина и святого Андрея Критского, также и в словах святого Григория 
Назианзина, в тех местах, где перевод с греческого не темен. (7, 219) 

Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церковных (для 
изобилия речений, не для чистоты), от которых чувствую себе немалую пользу. (7, 237) 

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

цесарь: 3 
Например: Август, цесарь римский, царствовал сорок четыре года. <пятьдесят лет> (7, 105) 

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

<И Юлий Цесарь был герой и ритор.> (7, 119) 

цетега: 1 
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. <обращается пред 
очами вид бесящегося в убийстве вашем Цетега.> (7, 290) 

циане: 1 
Создан сей храм, как сказывают, при доже Севастиане Циане константинопольским 
архитектором. (7, 352) 

цидне: 1 
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) 

циклопы: 1 
Таковы у древних стихотворцев вымышлены были циклопы об одном глазе. (7, 227) 

цинна: 1 
Когда себя хранил от яду Митридат, По вся дни принимал в своей он пище яд: Ты, Цинна, у 
себя всегда не доедаешь И тем предостеречь себя от гладу чаешь. (7, 218) 

циц: 14 
Присовокупление есть когда к одному имени многие глаголы или к одному глаголу многие 
имена относятся, напр.: Сего Тигран, царь арменский, принял и уже на себя больше не 
уповающего утвердил, оскорбленного восстановил и совсем отчаянного утешил (Циц. за зак. 
манил.). (7, 274) 

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) 

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

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) 

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) 

Свидетель — Ишпания, которая весьма часто многих неприятелей побежденных и 
низложенных видала, и проч. (Циц., за закон манилианский). (7, 289) 

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) 

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) 

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

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

О коль суетны мои размышления! (Циц., за Мил.). (7, 292) 

Приложения, состоящие в именах прилагательных и причастиях, полагаются в средине того 
предложения, к которому они надлежат, <иногда на конце, однако сильнее всего в начале> 
что больше бывает в повествованиях и описаниях, например: Она Секста Росция, ничего не 
имеющего, из дому изверженного, изгнанного из вотчин, убегающего от оружия и от угроз 
разбойнических, приняли в дом свой (Циц., за Росц.). (7, 372) 

Деепричастия с своими падежами полагаются приличнее напереди, например, в прозе: Сим 
умышлением или паче сим безумием устремившись, когда уже сами не могли его убить по 
своему желанию, вам предают на погубление (Циц., за Росц.). (7, 372) 

Предложения, возносительными местоимениями и наречиями присоединяемые, <<должны 
всегда главным предложениям следовать. Тем> Тому же правилу следуют, которому 
причастия и прилагательные имена. Смотри § 318> полагаются в средине главного 
предложения или после оного: Коль часто помыслишь о нас, которых ты <оставить изволил> 
в республике с собою невредимых оставить изволил, <<воспомянешь> подумаешь> толь 
часто <вспомнишь> о превеликих своих <твоих> благодеяниях, о невероятной своей 
кротости и особливой премудрости своей помыслишь <подумаешь> (Циц., за 
Маркелла). (7, 374) 

 



цицерон: 40 
Цицерон в 7 слове на Верреса: Заключаются осужденные в темницу, казнь им узаконяется, но 
страждут и бедные их <мореплавателей> родители. (7, 130) 

Таким образом 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) 

Так, Цицерон говорит против Катилины: Кто может стерпеть, чтобы беспрочные на 
мужественных, безумнейшие на премудрейших, <пребезумные на премудрых> 
пьянствующие на воздержных, сонливые на бодрых коварно посягали? (7, 151) 

Ежели препятствие сильнее действующия <действия, то действие> вещи, то страдание не 
<Марта 19 дня. Печатать> следует: <Катилина> Цицерон <больше> сильнее защищает 
отечество, нежели Катилина оное разорить старается, следовательно, оно не 
разоряется. (7, 161) 

Также и Цицерон оттуду же имел чрезвычайную свою власть над сердцами слушателей, 
которой и самые жестокие <крепкие> нравы не могли противиться. (7, 167) 

Цицерон по изгнании Катилины, возбуждая радость в римском народе, говорит: Уже мы, 
наконец, римляне, Катилину, дерзостию бесящегося, беззаконием дышащего, язву на 
отечество злобно нанести хотящего, вам и граду сему мечем и пламенем грозящего, из града 
или извергнули, или выпустили, или хотя словами проводили. (7, 172) 

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

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

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) 

Цицерон, изобличая Катилину, говорит в первом против него слове: Чего ожидаешь ты еще, 
Катилина, когда уже ни ночь злобных твоих сборов покрыть и голоса заговору твоего, ни 
стены приватного дому удержать не могут, когда уже все ясно и наружу вышло? (7, 193) 

Но в прозаичном, а особливо в важном слове должно оного остерегаться и не употреблять, 
как только соединив с некоторою осанкою и удаляясь от подлости, в чем Цицерон имел 
великое искусство. (7, 195) 

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



Fortius et melius magnas plerumque secat res. (Насмешка остротой скорее проницает И знатные 
<важные> дела свободно пресекает). (7, 195) 

Цицерон в последнем слове против Верреса, чтобы на него возбудить гнев в судьях, движет в 
них милосердие <сожаление> к Гавию, которого Веррес в Сицилии мучил: Били розгами 
середи мессинской площади гражданина римского. (7, 197) 

Или, возбуждая радость, представить неприятелей печальных, как Цицерон Катилину в слове 
2. (7, 198) 

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) 

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

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) 

И Цицерон в слове за Милона в начале говорит: Я подлинно думал, что и в прочие бури и 
непогоды во время оных народных волнений Милон впасть принужден будет. (7, 238) 

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

Иперболы иногда умягчаются: 1) Речениями: якобы, <подобно> почти, близ, едва не и 
прочие, например: Един оный день был мне подобен бессмертию, в который я в отечество 
возвратился, когда видел я Сенат и весь народ, мне на сретение исшедший, когда мне 
казалось, что весь Рим, почти подвигнувшись от своего основания, шествовал смотреть на 
своего сохранителя (Цицерон в сл. по возвращении). (7, 256) 

Цицерон говорит о Катилине во 2 против него слове: Да! (7, 256) 

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) 

Цицерон в слове о ответах аруспических говорит: О публичных молебствах, о величайших 



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

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

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) 

Когда слово усугубляется с посредствием одного или двух речений: <какого-нибудь 
речения> жив ты, но жив не для отложения, но для укрепления твоея дерзости (Цицерон в 1 
слове против Катилины). (7, 259) 

Так говорит Цицерон в 7-м слове на Верреса: Что по сем? (7, 271) 

Цицерон в слове за Мурену говорит: Такое зло думают о своем отечестве граждане, 
граждане, ежели сметь назвать их таковым именем. (7, 273) 

Так говорит <Разделением называется такое расположение сложенной идеи, когда она <на 
известные и на> разделяется на части подробно, которые в ней скрытно содержатся. Так 
предлагает> Цицерон в сл. за Сек. Росц. Амер.: Три вещи суть, сколько я рассудить могу, 
которые Сексту Росцию в сие время препятствуют: соперников челобитье, <доносительство> 
дерзость, могущество. (7, 274) 

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) 

Цицерон в слове за закон Манилиев говорит: Того представлять не буду, римляне, коликие он 
домашние и военные дела <дела дома и на войне> на сухом пути и на море и с коликим 
счастием учинил, что его произволению не токмо граждане согласовались, товарищи 
последовали, неприятели повиновались, но и ветры и бури споспешествовали. (7, 276) 

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) 

Отходит избавитель из отечества, остаются в нем разорители! (Цицерон в 10 слове на 
Антония). (7, 284) 

<О как безумны Павлы <безумен Павел> <Паул> <Паулл>, простак Марий, несмышленные 
отцы обоих сих консулов, которые имели торжественный въезд в город (Цицерон на 
Пизона).> (7, 284) 

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) 

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

Также и возвышение <восклицание> после вопрошения прилично употребляется, 



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

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? (Цицерон в слове за Секстия). (7, 291) 

цицерона: 6 
От беспрестанного упражнения возрасло красноречие древних великих авторов, <витий> 
которых от того ни старость, ни великая честь и достоинство отвратить не могли, ибо 
генералы, сенаторы и сами консулы, как Ирций и Панса, будучи на высочайшем степени 
римския власти, у Цицерона приватно в красноречии обучались и в домах своих в 
произношении слова упражнялись. (7, 94) 

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) 

От Цицерона доводы называются вероятными изобретениями для уверения. <(prob[ab]ile 
inventum ad faciendam fidem) [вероятное изобретение для уверения]> (7, 154) 

Также, хотя Квинтилиан и другого о сем мнения, то есть чтоб важное слово насмешества в 
себе не имело, и говорит: Plerique Demostheni facultaten huius rei defuisse credunt, Ciceroni 
modum (Многие верят, что Димосфен не имел к тому натуральной склонности, а Цицерон — 
меры), однако в сем Цицерона оправить должно, для того что иногда насмешество много 
больше действует, нежели самая важная речь, как Гораций говорит: ............ ridiculum acri 
Fortius et melius magnas plerumque secat res. (Насмешка остротой скорее проницает И знатные 
<важные> дела свободно пресекает). (7, 195) 

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

Сии три примера суть неполны и предписанным § 257 порядкам частями своими несогласны, 
для того что они <из Цицероновых книг выбраны> ненарочно для примеру у Цицерона 
сделаны, но из книг его выбраны, для того чтобы показать. (7, 307) 

цицероне: 1 
Сии способы как у ораторов, так и у стихотворцев употребительны, а особливо первый 
ораторам весьма приличен, которого примеров в Цицероне довольно сыскать можно, каковы 
суть следующие. (7, 233) 

 



цицеронов: 1 
Синекдоха есть троп, когда речение переносится от большего к меньшему или от меньшего к 
большему, что бывает, 1) когда род полагается вместо вида, как цвет вместо розы, ветр 
вместо севера; 2) вид вместо рода, как: сокол вместо птицы, река вместо воды. Но притом 
надлежит остерегаться, чтобы не поступить против натуры, наприм.: из Кипра в Крит плыть 
способным западом, ибо оный ветр пловущим в ту сторону противен; 3) когда целое 
полагается вместо части: египтяна Нилом жажду свою утоляют вместо частию воды из Нила; 
4) часть вместо целого, например: сто голов <сто душ> вместо сто человек; 5) когда 
положено будет множественное число вместо единственного, например: он пишет краснее 
Цицеронов; 6) единственное вместо множественного: россиянин радуется о получении 
победы вместо россияна; 7) когда известное число полагается вместо неизвестного: там 
тысящи валятся вдруг вместо множество валится. (7, 247) 

цицеронова: 20 
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) 

Пример первого из Цицеронова слова, говоренного по возвращении его к римлянам: Что 
приятнее всего от натуры дано человеку собственных детей его? (7, 147) 

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

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. Притом рассуди еще, о чем ты обыкновенно рассуждаешь. (7, 185) 

Пример из Цицеронова слова против Калпурния Пизона: Таков я боязлив не был, чтобы, 
управив в превеликих бурях и волнениях корабль общества и невредим в пристанище 
поставив, устрашился от малого туману твоего бесстудия и от скверного дыхания твоего 
сообщника. (7, 250) 

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

Из первого Цицеронова слова против Катилины: Доколе будешь, Катилина, употреблять на 
зло терпение наше? (7, 263) 

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) 

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

Пример из первого Цицеронова слова против Катилины: Ежели со мною отечество, которое 
мне много жизни моей дороже, ежели целая Италия, ежели вся республика говорить станет: 



что ты делаешь, Туллий? (7, 270) 

Пример из Цицеронова слова за Квинтия: Что вы, судии, о сем деле думаете? (7, 273) 

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) 

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

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) 

Пример из Цицеронова слова за короля Деиотара к Июлию Кесарю: Того ради, во-первых, 
свободи нас от сея боязни, Кесарь, для твоего праводушия, постоянства и милосердия, чтобы 
мы не думали быть в тебе несколько прежнего твоего гневу. (7, 282) 

Пример из Цицеронова слова за Квинктия: Велел продать с публичного торгу пожитки того, с 
которым имел дружество и товарищество, <свойство> и при жизни детей его свойство 
никоею мерою не могло быть расторгнуто. (7, 283) 

Описание нравов и поступок <поступков> Катилининых, из Цицеронова слова за 
Целия. (7, 350) 

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) 

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

Но больше всего к избежанию союзов служат фигуры, как в следующем примере повторение 
из Цицеронова слова за того же Росция: Бьют <Обвиня[ют]> челом те, которые в его пожитки 
нахально вступили; <ввалились> отвечал тот, кому они кроме беды ничего не 
оставили. (7, 377) 

цицероновой: 2 
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) 

Второй пример словесной неполной хрии из 3 Цицероновой книги о должности к сыну его 
Марку. (7, 301) 

 



цицеронову: 1 
И для того Аполлоний Алабенденский, славный в древних временах красноречия учитель, по 
свидетельству Цицеронову, тех, которые от родителей своих к нему в училище присылались, 
в самом начале учения природную остроту прилежно рассматривал и которых приметил к 
тому быть неспособных немедленно назад отсылал, чтобы они напрасными трудами себя не 
изнуряли. (7, 93) 

цицероновы: 1 
Таким образом расположены Тускулянские Цицероновы вопросы, Лукиановы и Еразмовы 
разговоры и у стихотворцев театральные поэмы, эклоги и прочие. (7, 331) 

цицероновых: 4 
В пример словесной <действительной> хрии предлагается из Цицероновых Тускуланских 
запросов, кн. 5, перипатетическое учение о том, что блаженства жизни человеческой никакие 
мучения отнять не могут, или, как перипатетики говорили, что блаженная жизнь может войти 
с человеком в Фаларидова быка. (7, 299) 

Пример действительной хрии, выбранной из Цицероновых Тускуланских вопросов, кн. I, о 
том, что Сократ по справедливости смерть презрел. (7, 304) 

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

Сии три примера суть неполны и предписанным § 257 порядкам частями своими несогласны, 
для того что они <из Цицероновых книг выбраны> ненарочно для примеру у Цицерона 
сделаны, но из книг его выбраны, для того чтобы показать. (7, 307) 

цыплята: 1 
Ежели ж меж ними такого союза нет, то о происходящем только вероятно заключается: <Есть 
яйца, то вероятно, что и цыплята будут> Убийство учинилось, то уповать можно, что и казнь 
воспоследует. (7, 162) 


