
ж: 15 

Что ж есть и человеческая добродетель? (7, 130) 

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) 

Ты бледен, ты ж и мал, <подслеп> и крив, и шепеляв. (7, 164) 

Ежели ж не следствуешь, то для чего от казни не свобождаешь! (7, 166) 

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) 

К составлению парафразисов служить могут следующие правила: 1) когда к 
существительному приложишь пристойное прилагательное и, оное переменив на 
существительное ж, первое положишь в родительном падеже или переменишь в 
прилагательное, например: вместо села положишь безмолвие сел или безмолвие сельское; 2–
4)… . (7, 252) 

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) 

Везде та ж сила естества <Те ж свойства> Но где ж, натура, твой закон? (7, 316) 

Скажите ж, коль пространен свет? (7, 318) 

Кто ж знает, коль велик творец? (7, 318) 

Никто не уповай вовеки На тщетну власть князей земных: Их те ж родили человеки, И нет 
спасения от них. (7, 329) 

Для того переменяйся <Поди ж теперь и перемени> на сие услаждение сном, смерти образом, 
ежели угодно. (7, 338) 

Чего ж ты требовать хочешь? (7, 346) 

жаворонок: 1 

Смешанные суть те, которые состоят из разговоров или действий натуральных и 
ненатуральных, например, как жаворонок с человеком разговаривает (7, 222) 

жаднее: 1 

Кто в грабительстве жаднее? (7, 350) 

жадно: 1 

Мы жадно спрашивать причин несчастья стали, Не зная хитрости и греческих обманов. 
(7, 363) 

жадной: 3 

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

Если бы величину тела, равную жадной твоей душе, боги дать тебе изволили, то бы весь свет 



тебя не вместил: одной бы ты рукою восходящего, другою заходящего солнца коснулся, а 
потом бы пожелал и то уведать, где толь пресветлое сие божество скрывается. (7, 233) 

Если бы жадной твоей душе равную <тело> величину тела (7, 233) 

жадность: 1 

Не токмо жадность, но и бесчеловечие в одоленном городе свирепствовало. (7, 357) 

жадные: 1 

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) 

жадным: 1 

Когда обстоятельства самого действия приемлются за препятствия сильные или бессильные: 
Жадным победительским рукам не может возбранить пламень, чтобы горящей Трои не 
расхищали. (7, 210) 

жадных: 1 

Город неприятельми наполняется, горят домы и капища, пламень кругом обступает, в дыму 
обнаженные мечи блещут, все улицы полны вопля и ужаса, но те, которые всю свою надежду 
в богатстве полагают, повергая жизнь свою в крайнюю опасность, из пожара и почти из 
самых жадных рук неприятельских рвут свои пожитки. (7, 308) 

жажда: 1 

Меня надежда струй прозрачных На шум приятный в рощах злачных <Меня не жажда струй 
прозрачных, Но шум приятный в рощах злачных> Поспешно радостна влечет. (7, 286) 

жажду: 1 

Синекдоха есть троп, когда речение переносится от большего к меньшему или от меньшего к 
большему, что бывает, 1–2)…; 3) когда целое полагается вместо части: египтяна Нилом 
жажду свою утоляют вместо частию воды из Нила; 4–7)… . (7, 247) 

жаждущие: 1 

Метафора есть перенос речений от собственного знаменования к другому ради некоторого 
обоих подобия, что бывает, 1)…; 2) когда речение, к одушевленной вещи надлежащее, 
переносится к бездушной: угрюмое море, лице земли, луга смеются, жаждущие пустыни, 
земля, плугом <сохами> уязвленная, необузданные ветры; 3–4)… . (7, 246) 

жаждущий: 1 

По разным местам седящие маленькие птички поют весьма сладко и жаждущий слух 
безмерно увеселяют, без утруждения проходящих в веселии провожают и свистом своим 
дорожный труд облегчают. (7, 349) 

жаждущих: 1 

В иранских жаждущих степях Не сим ли персы низложенны? (7, 150) 



жажды: 1 

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) 

жалеем: 1 

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) 

жалеете: 1 

Когда на конце многих предложений одно речение повторяется, например: Жалеете о 
убиенных трех воинствах народа римского? (7, 258) 

жаленьем: 1 

Эмфазис есть когда действие или состояние вещи не прямо изображается, но разумеется из 
другого и чрез то великолепно возвышается, что бывает 1) по обстоятельствам, например: 
Сердца жаленьем закипели, Когда под дерзким кораблем Балтийски волны побелели. (7, 253) 

жалеть: 2 

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

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

жалея: 1 

Жалея о несчастье, Огонь я разложил И при таком ненастье К камину посадил. (7, 367) 

жалким: 1 

И жалким голосом металл об нем звенел. (7, 216) 

жалко: 3 

Ибо когда, вызван теплотою вешнего дня, взлетает на ветвь высокого дерева, <древа> 
внезапно то голос без отдыху напрягает, то различно перебегает, <перебирает> то ударяет с 
отрывом, то крутит кверху и книзу, то вдруг приятную песнь произносит, и между сильным 
возвышением урчит нежно, свистит, щелкает, поводит, хрипит, дробит, стонет утомленно, 
стремительно, густо, тонко, резко, тупо, гладко, кудряво, жалко, порывно. (7, 136) 

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

Тогда мне жалко стало, Я свечку засветил, Не медливши нимало, К себе его пустил. (7, 367) 

жало: 1 

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) 

жалоба: 1 

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) 



жалобу: 1 

О чем я прежде принесу жалобу? Или откуду наипаче <больше> начну? (7, 278) 

жаловаться: 2 

Кто уже ныне будет жаловаться на Филиппа? (7, 125) 

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) 

жалости: 4 

Обнаженная раненых солдатов грудь, сетующие их родители, жены и малые дети, в слезах и 
рыдании представленные, великую силу имеют к возбуждению жалости и милосердия. 
(7, 170) 

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

Чего ты не делаешь, проклятое злато? ты блеском своим зрение судей ослепляешь, чтобы не 
видеть истины; угнетаешь тягостию сердца их, чтобы не могли подвигнуться к жалости о 
страждущих неповинно. (7, 211) 

О дело, достойнейшее <достойное крайния> жалости! (7, 215) 

жалостно: 2 

В течении слова немало наблюдают риторы в рассуждении письмен, 1)…; 2) чтобы удаляться 
от стечения письмен гласных, а особливо то же или подобное произношение имеющих, 
например: плакать жалостно о отшествии искреннего своего друга, ибо по втором речении, 
трожды сряду поставленное <три письмени> о, в слове делает некоторую полость, а тремя и 
слово некоторым образом изостряется; <таковые стечения письмен в <гладком слове> 
течении слова за порок почитаются, кроме некоторых случа[ев]> 3) чтобы остерегаться 
<многих письмен § 171> от частого повторения одного письмени: тот путь тогда топтать 
трудно. (7, 240) 

Флегей в геенском мраке Ревет и жалостно других увещевает: Вы, сильны на земли, на казнь 
мою взирайте, Судите праведно и бога почитайте. (7, 369) 

жалостными: 1 

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

жар: 1 

<Грудь мою жжет больший жар.> (7, 210) 

 



жаре: 1 

В приятном жаре сердце тает! (7, 353) 

жаркие: 1 

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

жаром: 2 

<Кто хочет умереть, кого ему бояться? Сожечь было весь флот, и сына и отца Тем жаром 
истребить, и вдруг саму себя.> (7, 202) 

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

жатв: 1 

Металепсис есть перенесение слова через одно, два или три знаменования от своего 
собственного, которые одно из другого <другому> следуют и по оному разумеются: Как 
десять жатв прошло, взята пространна Троя. (7, 249) 

жатву: 1 

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

жатвы: 2 

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) 

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) 

жгу: 1 

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

жгут: 1 

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

ждать: 3 

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? (7, 190) 



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) 

ждет: 1 

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) 

ждут: 1 

<К сему в пример служат и следующие стихи: Хотя б вы, готы, возмутили <возбудили> 
<Хотя б на нас вы возбудили> Поящи запад быстрины, Хотя бы против нас взбудили Союзны 
ваши все страны, Но тщетны были б все походы: Незнаемые вам народы, Что дале севера 
живут, Того по вся минуты ждут Что им велит Елисавета, Готовы стать противу света> 
(7, 275) 

же: 107 

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

Приложенные имена даются сверх свойственных, что бывает следующим образом: 1–3)…; 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) 

Подобие разделяется на простое и сложенное; в простом сносится только одно свойство или 
действие одной вещи с однем же свойством или действием другой, как скорость мыслей со 
скоростию стрелы. (7, 107) 

Сие же должно рассуждать и о наклонении, которое также в иных риториках за особливое 
место признается. (7, 108) 

Сие же должно рассуждать и о наклонении, которое также в риториках за особливое место 
признается (7, 109) 

Чтобы в собирании первых, вторичных и третичных идей <правильно> не по одной 
совображения силе поступать, для того должно наблюдать следующие правила: 1–2)…; 3) к 
первым идеям приискивать и приписывать вторичные, к вторичным, ежели надобно, 
третичные из тех же мест; 4–5)… . (7, 111) 

Также не должно отвергать и тех идей, которые при сопряжении приисканных сами собою на 
ум приходят, ежели оне приличны, как в тех же примерах о приведении и придаянии. (7, 119) 

К тому же по предписанным союзам идеи <рассуждения> располагать весьма опасно, ибо 
часто от того происходят принужденные и ложные рассуждения. (7, 125) 

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



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? (7, 129) 

Что же увидишь, когда на замок взойдешь? (7, 134) 

Овидий описывает солнцев дом во второй книге о превращениях из того же места: Поставлен 
на столпах высоких солнцев дом, Блистает златом вкруг и в яхонтах горит; Слоновый <зуб, 
как снег> чистый зуб верхи его покрыл; У врат на вереях сияет серебро. (7, 134) 

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> (7, 147) 

Такое же подобие и в следующей строфе: Ты суд и милость сопрягаешь, Повинных с 
кротостью казнишь. (7, 150) 

И в первом слове против него же: Вы с Филиппом воюете как неискусные бойцы. (7, 152) 

Ежели его в другое место уметит, то и рука его тут же будет. (7, 152) 

Так и вы делаете, ибо когда вы слышите, что Филипп в Херсоне, то определяете вы туда 
послать спомогательное войско, ежели он в Пилах, то и вы туда же идете, и буде он где в 
другом месте, то снова за ним нога за ногу последуете, и ходите как солдаты за своим 
предводителем. (7, 152) 

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

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, 158) 

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) 

От <знамено[вания]> имени <произведены бывают неспоримые> составляются 
доказательства: 1–2)…; 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) 

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



противное тому показывают. (7, 160) 

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

Что до состояния самого ритора надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению 
страстей: 1–2)…; 3) ежели он сам ту же страсть имеет, которую в слушателях возбудить 
хочет, а не притворно их страстными учинить намерен, ибо он тогда не токмо словом, но и 
видом и движением действовать будет; 4–5)… . (7, 167) 

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) 

Буде же он какую-нибудь страсть утолить хочет, то должен слушателям показать, что оного 
добра или зла в предлагаемой вещи нет, к которому они толь страстны, или по последней 
мере изъяснить, что оное добро или зло не толь велико, как они думают. (7, 169) 

К возбуждению радости в слушателях должно представить: 1–7)…, 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, 172) 

Ужасное сие чудовище уже никакого разорения стенам сим в них же будучи приуготовлять 
не будет. (7, 173) 

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, 1–10)… . (7, 174) 

Для сего должно представлять слушателям, 1–3)…, 4) что жизнь человеческая таким 
переменам подвержена и что большие, знатнейшие и сильнейшие то же часто претерпевают, 
5–7)… . (7, 175) 

Возбуждать любовь к слушателям должен ритор таким образом: 1–13)…, 14) что, в одном с 
ними деле упражняясь, им же подражает, не для того чтобы их превзойти, но только чтобы 
им последовать, 15–20)… . (7, 177) 

Коль часто, возобновив то же другими словами и речьми, при мне говаривал? (7, 177) 

Гомера колофоняна гражданином своим называют, хиана себе присвояют, саламиняна того 
же требуют, смирняна в том утверждаются, что он их собственный, и для того капище 
<храм> в честь его в своем городе построили. (7, 178) 

Ритор, когда оную в ком возбудить хочет, <желает> то должен он представить, 
<представлять> 1–3)…, 4) что есть примеры, как другие прежде подобным образом то же 
достали или он и сам прежде сего получал, 5) <вероятно> что время, место или 
обстоятельства к тому способны, 6) что есть признаки божией помощи, на которую уповать 
должно. (7, 180) 



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) 

Когда ритор в ком сию страсть против кого-нибудь возбудить хочет, должен он представить, 
1–6)…, 7) буде же власть имеет, то сказать, что он незаконно и неправильно повелевает и 
излишно трудами отягощает или 8–20)… . (7, 184) 

Зависти сродна есть ревность и разнится от ней в том, что завидующий желает, дабы другой 
не имел того или такого же добра, какого он желает или имеет, а ревнующий желает только, 
чтобы и себе получить такое же посильное добро, какое другой имеет. (7, 191) 

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) 

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) 

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

Например, чтобы представить кого в радости, то должно сказать, 1) как он тем услаждается, 
что получил великое добро, 2) а особливо, что он 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) 

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) 

<Правда, что они не тем же порядком расположены, однако как сами страсти надлежат до 
риторического места, то есть до жизненных свойств, так и причины, возбуждающие страсти, 
взяты быть должны из.> (7, 204) 

Действие и страдание витиеватые речи рождают: 1) Когда от чего производится противное 
действие в той же вещи или в двух подобных: Брега Невы руками плещут, Брега Балтийских 
вод трепещут. (7, 210) 

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

От времени витиеватые речи рождаются: 1) Когда противные или разные времена вместе 
соединяются: Не верь обманчивой тишине: во мгновение ока море изменяется и в то же 
время корабли пожирает, когда они <тишиной увеселяются на оном> по оному спокойно 



шествуют. (7, 212) 

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

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) 

<По смерти в янтаре у них же стал почтен.> (7, 215) 

Признаки суть настоящих, прошедших или будущих вещей, и посему сии два последние рода 
признаков в рассуждении изобретения витиеватых речей имеют те же правила, как 
предыдущее и последующее, а признаки настоящих рождают витиеватые речи как 
обстоятельства, то есть: 1) Когда они с самым действием так сопрягаются, <заключаются> 
что и сочиняются с тем же глаголом: Он с жизнию скончал великую болезнь. (7, 216) 

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) 

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) 

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

Сюда же принадлежит и следующее: Я духом зрю минувше время: Там грозный зрится 
исполин Рассыпать земнородных племя И разрушить натуры чин. (7, 229) 

И в том же слове несколько пониже: Когда бы я сие говорил у скифов, не здесь, при толиком 
множестве граждан римских, не при избраннейших града сего сенаторах, ниже на площади 
середи римского народа, о толиких и толь жестоких мучениях граждан римских, то бы и 
оных варваров сердца подвигнул. (7, 233) 

В течении слова немало наблюдают риторы в рассуждении письмен, 1)…; 2) чтобы удаляться 
от стечения письмен гласных, а особливо то же или подобное произношение имеющих, 
например: плакать жалостно о отшествии искреннего своего друга, ибо по втором речении, 
трожды сряду поставленное <три письмени> о, в слове делает некоторую полость, а тремя и 
слово некоторым образом изостряется; <таковые стечения письмен в <гладком слове> 
течении слова за порок почитаются, кроме некоторых случа[ев]> 3) чтобы остерегаться 
<многих письмен § 171> от частого повторения одного письмени: тот путь тогда топтать 
трудно. (7, 240) 

То же надлежит наблюдать и при конце каждого периода. (7, 244) 

Метафора есть перенос речений от собственного знаменования к другому ради некоторого 



обоих подобия, что бывает, 1–2)…; 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) 

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

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

Единознаменование <Соименство> есть соединение речений, то же или сродное и близкое 
знаменование имеющих: Выступил, ушел, вырвался, убежал и: С нами быть тебе больше 
невозможно: не дам, не стерплю, не попущу. (7, 260) 

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) 

Перед тем, который, хотя <сие и знал> о сем и ведал, однако меня прежде, нежели видел, 
возвратил обществу, который мне писал из Египта, чтобы я был таков же, как и прежде, и 
который тогда один правил всем владением римского народа, позволил быть мне другому. 
(7, 265) 

Из его же слова за Квинктия: Не было времени призвать его на суд? (7, 265) 

Из того же слова: Вас, вас, призываю, прехрабрые мужи, много крови за республику 
пролившие, вас, в бедствии непобедимого мужа и гражданина, вас, сотники и рядовые! 
(7, 266) 

Нет, не везде того же искать извольте. (7, 272) 

Расположение, фигура, есть когда нескольким кратким идеям, рядом поставленным, следуют 
их толкования тем же порядком, одно после другого. (7, 273) 

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) 

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) 

Потом его же видел я в Велии, удаляющегося от Италии, чтобы для него не началась 
внутренняя <междуусобная> война. (7, 284) 

Сюда же принадлежат и следующие стихи: Священный ужас мысль объемлет! (7, 285) 

Вопрошению же следует нередко и заимословие, например: Что о нынешних делах 
рассуждать должно? (7, 288) 

Что же несмысленные животные? (7, 300) 

Я бы желал, чтобы и мне то же по справедливости сказать можно было. (7, 302) 

Для того хотя уповаю, что ты от приятеля нашего Кратиппа, верховного из философов 
нынешнего времени, по вся дни сие слышишь и перенимаешь, однако же полезно быть 



рассуждаю, чтобы твой слух со всех сторон такими словами наполнялся и, ежели можно, не 
внимал бы ничего другого. (7, 303) 

Но о сем никто бы не мог сомневаться, ежели бы нам того же не случалось, когда о душе 
размышляем, что бывает часто с теми, которые пристально на затмевающееся солнце смотрят 
и тем зрение свое теряют, ибо не инако ум наш, сам на себя взирая, нередко притупляется, и 
для того в рассмотрении оного терпеливость теряем. (7, 305) 

По его же сказанию, жизнь философская есть не что иное, как только учение о 
смерти. (7, 306) 

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) 

Охотники, которые заправду хотят в красноречии упражняться, могут сию же тему для 
своего обучения распространять из разных мест риторических и украсить пристойными 
тропами и фигурами для своей пользы. (7, 311) 

Источник добродетели есть бог, он же и закона податель. (7, 313) 

Для общей славы божества Там та же сила естества. (7, 316) 

В условных силлогизмах такое же расположение бывает, как в § 265 предписано. (7, 319) 

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. (7, 321) 

Что же рассудить должно о многочисленных семенах, которыми всякое прозябающее 
преизобилует? (7, 322) 

Какие орудия и сосуды на то приуготовлены, чтобы из приемлемой нами пищи отделять 
полезнейшую материю, превращать в кровь и оную разливать по всем членам, <от крови 
отделять изли[шнюю] мокроту, семя, жизненные духи и жел[чь] и вне тела и из тела 
выводить излишнюю мокроту в> кровь очищать от излишней и вредной мокроты и от ней же 
отделять для плодородия семя, для чувствия жизненные духи, для варения пищи желчь, и 
оные вливать <вмещать> в определенные к тому сосуды! (7, 323) 

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) 

Впрочем, распространяются оне таким же образом, как выше сего в сей главе показано, из 
мест риторических вымыслами, возбуждениями страстей и речьми витиеватыми, по 
обстоятельствам и свойствам данной материи. (7, 330) 

Между формами силлогистическими в расположениях вмещают навод, <наведение> по 
которому из многих предложений, до той же материи надлежащих, следует одно 



общее. (7, 331) 

Филипн <С того же — сонливый>. (7, 334) 

И утро то же во дни, что юношество в жизни. (7, 339) 

Там же растет в довольном изобилии змилакс, который, восходя на самые бугры, тенью 
своею каменную гору покрывает, так что она совсем покрыта; кроме зелени ничего не видно, 
и очи, равно как на некотором торжище, предлежащими разными вещами <вещьми> 
восхищаются. (7, 349) 

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

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

Тому же правилу следуют, которому причастия и прилагательные имена. (7, 374) 

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) 

жег: 1 

Бил, однако мало показалось! жег, и того недовольно! (7, 125) 

жел[чь]: 1 

Какие орудия и сосуды на то приуготовлены, чтобы из приемлемой нами пищи отделять 
полезнейшую материю, превращать в кровь и оную разливать по всем членам, <от крови 
отделять изли[шнюю] мокроту, семя, жизненные духи и жел[чь] и вне тела и из тела 
выводить излишнюю мокроту в> кровь очищать от излишней и вредной мокроты и от ней же 
отделять для плодородия семя, для чувствия жизненные духи, для варения пищи желчь, и 
оные вливать <вмещать> в определенные к тому сосуды! (7, 323) 

желаем: 1 

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) 

желаемой: 1 

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, 3–11)…, 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) 

желаемою: 1 

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) 

желает: 13 

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, 111) 

Союзами избирания: злобный человек явно или тайно вредить желает. (7, 119) 

Простые идеи подлежащего <предлежащего> и сказуемого соединяются в разуме общем или 
особенном, утвердительном или отрицательном: 1–6)…, 7) чрез союзы недоуметельные: 
злобный человек явно или тайно вредить желает, 8) чрез союзы выключительные: ласкатели 
кроме вреда ничего не приносят. (7, 120) 

Желает, чтоб заря скорее началась И хвастает отсечь <рассечь <на части>> все носы у судов, 
И флот весь истребить, возжегши хищный пламень, И греков всех убить, смятенных в 
мрачном дыме. <от дыму возмущ[енных]> (7, 187) 

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) 

Зависти сродна есть ревность и разнится от ней в том, что завидующий желает, дабы другой 
не имел того или такого же добра, какого он желает или имеет, а ревнующий желает только, 
чтобы и себе получить такое же посильное добро, какое другой имеет. (7, 191) 

Воззри на круг земной пространный, <Воззри на света шар пространный> Воззри на Понт, 
тебе подстланный, Воззри в безмерный шар небес: Он зыблется, и помавает, И славу зреть 
твою желает Светящих тьмами в нем очес. (7, 270) 

Но все художество свое Тебе Иппократ посвящает И усугубить тем желает Дражайше 
здравие твое. (7, 281) 

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

Един добродетельный совершенно богат, что больше богатства не желает, всем изобилен, что 
добродетелию все недостатки наполняет, во всем честен, ибо добродетель есть сама себе 
честь и похвала; она есть в недостатках довольство и в нищете изобилие. (7, 308) 

Наконец, бьют челом те, которым весь народ казни желает; отвечает тот, который от 
беззаконного их убийства один остался. (7, 378) 

желал: 4 

Тобою бы желал назваться отрок, Зевесов виночерпец. (7, 140) 



Я тебя желал после себя в жизни оставить, но ты меня после себя жива покинул. (7, 199) 

Чего ты желал? (7, 291) 

Я бы желал, чтобы и мне то же по справедливости сказать можно было. (7, 302) 

желали: 2 

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, 172) 

Бьют челом те, которые его самого умертвить <убить> весьма желали; отвечает тот, который 
и перед суд сей пришел под охранением, чтобы здесь пред очами вашими убит не 
был. (7, 378) 

желание: 14 

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) 

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) 

В пример сему предлагается сопряжение простых идей, приисканных к теме, которая во 
второй главе предложена: <надежда ободряет всякого человека к неусыпному труду; гульба 
других в ясный день> всяк, ободренный надеждою, день и ночь неусыпно трудится; не 
взирает он на веселие гулящих; желание богатства придает ему Геркулесову силу; волнение и 
непостоянство моря в отчаяние его не приводит. (7, 118) 

Идеи, которые в них соединены, суть: ободрение, надежда, день, ночь, <неусыпность> 
веселие, гульба, желание, богатство, Геркулес, сила, волнение, непостоянство, 
отчаяние. (7, 119) 

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) 

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, 262) 

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 (7, 281) 

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) 

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) 

В первой посылке можно описать сладость покоя и радость, от похвалы происходящую, и, 
утвердив обе стороны доказательствами, присовокупить к тому двоякое желание с фигурою 
сомнением. (7, 326) 

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

желанием: 2 

Повелительное обращение: Исполнил бог свои советы С желанием Елисаветы: Красуйся 
светло, росский род. (7, 268) 

Но хотя не могу толикого превосходительного разума подражанием достигнуть, однако 
желанием к тому близко приступаю. (7, 302) 

желаний: 1 

Итак, в кратком времени не дело, не рассуждение, ниже чье похваление, но желаний скверное 
сходство обоих соединило. (7, 140) 

желанию: 5 

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

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 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) 



Из знатных бояр своего государства ненавидел он Диона, однако по желанию своему не мог 
его казнить, для того что он избежал от его власти. (7, 297) 

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 (7, 372) 

желания: 2 

Моя праздность происходит не от желания покоя, но от недостатка дела. (7, 302) 

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) 

желанный: 1 

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) 

желать: 5 

Ежели много энтимем будут так связаны, что предыдущей следствие <заключение> 
положится <полагается> как посылка следующей, то называется сие сорит, или кучею 
стесненный довод, например: Что добро, того желать должно. Что желать должно, то и 
одобрить надлежит. (7, 158) 

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) 

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

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) 

желаю: 3 

<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) 

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

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

желают: 6 

Того ради надлежит, чтобы учащиеся красноречию старались сим образом разум свой 



острить чрез беспрестанное упражнение в сочинении и произношении слов, а не полагаться 
на одне правила и чтение авторов, ежели при всяком случае и о всякой материи готовы быть 
желают к предложению слова. (7, 96) 

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) 

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) 

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) 

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) 

желающей: 1 

О солнце, что на всю вселенную взираешь, И знающая всю тоску мою, Юнона, Прозерпина, и 
вы, о мстящие фурии, И боги умереть желающей Дидоны! (7, 202) 

желающий: 1 

От уподобления происходят витиеватые речи: <1) когда в уравнении примет соединяется> 1) 
Когда малое с великим как с равным уравняется: Убогий, ничего не желающий, равен есть 
владетелю, все имеющему. (7, 218) 

желая: 2 

Кто справедливой похвалы желая ищет премудрости, тот прежде всего в сердце своем 
положить должен, чтобы он всею мыслию своею всевышнего творца почитал и 
боялся. (7, 122) 

Кто бы, желая представить живописью сокрушение корабля, нарочно для того потопил 
человека? (7, 124) 

железны: 2 

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) 

железным: 1 

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собою имеющих, имена 
взаимно переносятся, что бывает, 1) когда действующее вместо страждущего полагается: 
имеете Моисея и пророков вместо имеете книги Моисеевы и пророческие; читать Виргилия, 



то есть Виргилиевы стихи; 2) когда положено будет действие <или свойство> или свойство 
вместо действующего: убийство достойно смертной казни вместо убийца достоин; милость 
на суде похвальна, то есть милостивый; где оная злоба, которая меня погубила? то есть где 
оный злобный? 3) когда материя приемлется вместо той вещи, из которой она сделана: 
<преблаженное древо вместо крест> животворящее древо, то есть животворящий крест; 
серебром искупить, то есть серебряными деньгами; пронзен железом, то есть железным 
оружием; 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) 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, 247) 

железо: 1 

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

железом: 1 

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собою имеющих, имена 
взаимно переносятся, что бывает, 1) когда действующее вместо страждущего полагается: 
имеете Моисея и пророков вместо имеете книги Моисеевы и пророческие; читать Виргилия, 
то есть Виргилиевы стихи; 2) когда положено будет действие <или свойство> или свойство 
вместо действующего: убийство достойно смертной казни вместо убийца достоин; милость 
на суде похвальна, то есть милостивый; где оная злоба, которая меня погубила? то есть где 
оный злобный? 3) когда материя приемлется вместо той вещи, из которой она сделана: 
<преблаженное древо вместо крест> животворящее древо, то есть животворящий крест; 
серебром искупить, то есть серебряными деньгами; пронзен железом, то есть железным 
оружием; 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) 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, 247) 

желта: 1 

Всегда бледнеет зрак, <взор> и кожа на костях, Глядит из-под бровей, и ржа всегда в зубах, 
<Глядит из-под бровей, и ржавчина в зубах> Желта от желчи грудь, и яд течет с 



языка. (7, 227) 

желтостию: 1 

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

желудка: 1 

К приобретению оныя ни едина часть дня толь не способна, как утро, когда солнце снова 
всходит, бодрость и укрепление всем приносит и разбивает туман, который обыкновенно 
встает из желудка и жилище ума помрачает. (7, 337) 

желудке: 1 

И немалый успех в том состоит, ежели кто всякое дело в свое время делает; после обеда едва 
сто́им мы получеловека, когда тело, обремененное пищею, ум отягощает; <угнетает> и 
притом не безопасно, чтобы жизненные <животные> духи, которые в то время для варения 
пищи в желудке действуют, выводить в голову. (7, 340) 

желчи: 1 

Всегда бледнеет зрак, <взор> и кожа на костях, Глядит из-под бровей, и ржа всегда в зубах, 
<Глядит из-под бровей, и ржавчина в зубах> Желта от желчи грудь, и яд течет с 
языка. (7, 227) 

желчь: 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; 3–14)… . (7, 131) 

Какие орудия и сосуды на то приуготовлены, чтобы из приемлемой нами пищи отделять 
полезнейшую материю, превращать в кровь и оную разливать по всем членам, <от крови 
отделять изли[шнюю] мокроту, семя, жизненные духи и жел[чь] и вне тела и из тела 
выводить излишнюю мокроту в> кровь очищать от излишней и вредной мокроты и от ней же 
отделять для плодородия семя, для чувствия жизненные духи, для варения пищи желчь, и 
оные вливать <вмещать> в определенные к тому сосуды! (7, 323) 

жемчугом: 1 

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) 

жен: 2 

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 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) 

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



жена: 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) 

женам: 1 

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) 

женами: 1 

Надевши на себя самые драгоценные одежды, с женами и с детьми со стен стремглав 
бросались. (7, 357) 

женах: 1 

Между тем разные крики и вопли по высоким кровам <кровлям> раздавались плачущих о 
своих женах, детях и сродниках. (7, 358) 

жене: 4 

Нет рассуждения ни о дружбе, ни о сродстве — но что я дружбу и сродство упоминаю? — ни 
о жене, ни о детях. (7, 138) 

Зачем я на жене богатой не женюсь? (7, 218) 

Всегда муж должен быть жене своей главою, То будут завсегда равны между собою. (7, 218) 

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) 

жениться: 1 

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

женихов: 2 

И Дидона у Виргилия в 4 кн. Ен. говорит: Что делать мне теперь, презренной от троян? <иль 
прежних женихов <Нумидских мне искать, что [?] прежде презревала>> Или уж мне просить 
нумидских женихов, Которых столько крат супружество отвергла? (7, 278) 

женские: 1 

Я слова не скажу про женские наряды: Кто мил, на том всегда приятен и убор, Хоть правда, 
что притом и кошелек неспор. (7, 364) 



женский: 4 

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) пол, ибо мужеский пол к страстям удобнее склоняется и скорее оные оставляет, 
но женский пол, хотя на оные еще и скоряе побуждается, однако весьма долго в них остается 
<в себе удерживает> и с трудом оставляет; 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) 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) 

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) 

Ни мужеск пол богов, ниже богинь пол женский Закон мой преступить отнюдь да не дерзает, 
Дабы скорее мне к концу привесть все дело. (7, 224) 

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

женских: 1 

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) 

женское: 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). (7, 291) 

жену: 2 

Я вытти за жену богатую боюсь. (7, 218) 

Пример нам показал недавно мужичок, Которого жену в воде постигнул рок. (7, 365) 

женщине: 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) 

женщины: 1 

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

жены: 4 

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) 

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

Обнаженная раненых солдатов грудь, сетующие их родители, жены и малые дети, в слезах и 
рыдании представленные, великую силу имеют к возбуждению жалости и 
милосердия. (7, 170) 

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

женюсь: 1 

Зачем я на жене богатой не женюсь? (7, 218) 

жерло: 1 

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) 

жертв: 1 

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) 

жертвой: 1 

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

жертву: 2 

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) 

Итак, кто все дела свои для единой добродетели предприемлет, с добродетелию в них 



обращается и с нею окончевает, тот приятнейшую всех жертву зиждителю приносит и 
щедрые очи его на себя обращает. (7, 313) 

жертвы: 1 

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

жестока: 1 

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) 

жестокая: 1 

Подлинно, что болезнь кажется быть жестокая добродетели неприятельница. (7, 299) 

жестокие: 2 

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

Напротив того, печаль, ненависть, гнев, отчаяние, раскаяние и зависть суть жестокие и 
сильные страсти. (7, 171) 

жестокий: 1 

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

жестоких: 1 

И в том же слове несколько пониже: Когда бы я сие говорил у скифов, не здесь, при толиком 
множестве граждан римских, не при избраннейших града сего сенаторах, ниже на площади 
середи римского народа, о толиких и толь жестоких мучениях граждан римских, то бы и 
оных варваров сердца подвигнул. (7, 233) 

жестоко: 2 

Спартанские малые дети, бичами жестоко терзаемы, болезнь сносят без стенания. (7, 300) 

Например, употребление изречения, из Курция, кн. 5: Итак, хотя <когда> уже отвсюду <со 
всех сторон> македонское оружие блистало, и неприятели сугубым злоключением угнетаемы 
были, однако весьма жестоко против них стояли, <и чая [?], что необходимая нужда 
непроворство их поощряет. NB. Подчеркнутые набирать ведомостными> ибо нужда 
поощряет и непроворных, и отчаяние бывает часто причиною надежды. (7, 368) 

жестокое: 1 

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) 

жестокой: 1 

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) 

жесточае: 2 

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

Почтения достойный вид ваш понуждает меня жесточае <больше> на изменников сердиться, 
<гневаться> ибо жизнь мою и все ея плоды в том полагаю, чтобы еще вам, толиким храбрым 
мужам и мне, много заслужившим, воздать благодарение. (7, 362) 

жесточайшею: 1 

Или не повелишь оковать его узами, на смерть похитить и карать жесточайшею 
казнию? (7, 270) 

жжет: 3 

Или: Чем ты дале прочь отходишь, Грудь мою жжет больший зной. <Грудь мою жжет 
больший жар> (7, 210) 

<Скажите нам, что север жжет> (7, 317) 

жив: 3 

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) 

Божиим милосердием и промыслом еще я жив. (7, 362) 

жива: 1 

Я тебя желал после себя в жизни оставить, но ты меня после себя жива покинул. (7, 199) 

живем: 2 

В каком мы живем городе? (7, 193) 

Также и сие: Не для того мы живем на свете, чтобы насыщаться, но для того насыщаемся, 
чтобы жить. (7, 281) 

живет: 2 

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) 

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) 

живи: 1 

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

живит: 1 

То сердце сильна власть страшит, То кротость разум мой живит! (7, 286) 

живности: 2 

Равным образом, слово риторическое, хотя будет чисто составлено, приличным течением 
установлено и украшено великолепно, но без пристойного движения речений и предложений 
живности в нем никакой не будет. (7, 238) 

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

живностию: 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) пол, ибо мужеский пол к страстям удобнее склоняется и скорее оные оставляет, 
но женский пол, хотя на оные еще и скоряе побуждается, однако весьма долго в них остается 
<в себе удерживает> и с трудом оставляет; 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) 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) 

живность: 1 

В изображении страстного человека представляют при словах его купно и движение тела, как 
взгляды, махания и плескания руками, трясение членов <скрежетание зубов> и прочая, что 
дает великую живность слову и умножает силу красноречия. (7, 200) 

живо: 9 

Когда какое действие весьма обстоятельно предлагается, так что начало, средина и конец его 
весьма живо в уме изображаются, например: Преклоняет колена и выю неповинный, меч 
возносится, блещет, на выю устремляется, ударяет, с жизнию <дымящаяся> кровь 
изливается, и трепещущийся труп с бледною главою упадает. (7, 142) 

Больше всех служат к движению и возбуждению страстей живо представленные описания, 
которые очень в чувства ударяют, а особливо как бы действительно в зрении 
изображаются. (7, 169) 



Искусный ритор при возбуждении и утолении страстей должен стараться, как бы подобные 
случаи так живо слушателям в слове изобразить, чтобы они предлагаемое дело как перед 
глазами ясно видели. (7, 170) 

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

Итак, 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) 

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) 

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

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) 

Прохождение есть когда <сочинитель> притворяемся, якобы мы говорить о чем не хотели, 
однако тем самим оное живо представляем. (7, 276) 

живого: 1 

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

живое: 2 

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

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, 282) 

живому: 1 

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

живописству: 1 

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) 

живописца: 1 

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

живописцам: 1 

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

живописцы: 1 

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

живопись: 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) 

живописью: 1 

Кто бы, желая представить живописью сокрушение корабля, нарочно для того потопил 
человека? (7, 124) 

живота: 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) 

животворящее: 1 

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собою имеющих, имена 
взаимно переносятся, что бывает, 1) когда действующее вместо страждущего полагается: 
имеете Моисея и пророков вместо имеете книги Моисеевы и пророческие; читать Виргилия, 



то есть Виргилиевы стихи; 2) когда положено будет действие <или свойство> или свойство 
вместо действующего: убийство достойно смертной казни вместо убийца достоин; милость 
на суде похвальна, то есть милостивый; где оная злоба, которая меня погубила? то есть где 
оный злобный? 3) когда материя приемлется вместо той вещи, из которой она сделана: 
<преблаженное древо вместо крест> животворящее древо, то есть животворящий крест; 
серебром искупить, то есть серебряными деньгами; пронзен железом, то есть железным 
оружием; 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) 
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, 247) 

животворящий: 1 

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность между собою имеющих, имена 
взаимно переносятся, что бывает, 1) когда действующее вместо страждущего полагается: 
имеете Моисея и пророков вместо имеете книги Моисеевы и пророческие; читать Виргилия, 
то есть Виргилиевы стихи; 2) когда положено будет действие <или свойство> или свойство 
вместо действующего: убийство достойно смертной казни вместо убийца достоин; милость 
на суде похвальна, то есть милостивый; где оная злоба, которая меня погубила? то есть где 
оный злобный? 3) когда материя приемлется вместо той вещи, из которой она сделана: 
<преблаженное древо вместо крест> животворящее древо, то есть животворящий крест; 
серебром искупить, то есть серебряными деньгами; пронзен железом, то есть железным 
оружием; 4–8)… . (7, 247) 

животе: 1 

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

животного: 2 

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) 

Из сих примеров видно, что когда бездушным вещам, действиям, добродетелям или порокам 
дается вид человеческий или другого какого-нибудь животного, то должно наблюдать 
подобие вымышленного изображения с самою вещию, которая под таким видом 
представляется, придавать ей действия, свойства и обстоятельства, сходные с действиями, 
свойствами и обстоятельствами самой оной вещи. (7, 227) 

животное: 3 

В утвердительных сказуемое приписывается к подлежащему, <в отрицательных сказуемое от 
подлежащего отъемлется> например: человек есть животное словесное, ибо жизнь и 
словесность в сем предложении как сказуемое приписывается к подлежащему 
человек. (7, 118) 



Волну, которая наготу нашу покрывает, уже прежде нас глупое и боязливое <безбоязливое> 
животное, овца, на себе носила. (7, 145) 

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

животной: 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) 

животному: 1 

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) 

животные: 3 

К горам: 1) от свойств материальных — вышина, крутизна, расселины, пещеры, 2) от 
обстоятельств <трясение земли, которое в гористых> — ядовитые гады, животные, которые в 
горах бывают. (7, 113) 

Что же несмысленные животные? (7, 300) 

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

животным: 7 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

Смешанный разговор бывает, когда человек с каким животным разговаривает. (7, 332) 

животных: 8 

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

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

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) 

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) 

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) 

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) 

Восходящее солнце, когда всех животных, тогда больше всех человека к трудам в жизни 
потребным возбуждает. (7, 338) 



Части, описание составляющие, суть: 1) действительные части описуемой вещи, ежели она 
части имеет; 2) материальные свойства действительные, ежели она материальна, 
вымышленные, <мысленные> ежели не материальна; 3) жизненные свойства, ежели она из 
рода животных; 4) действия или страдания оной; 5) время; 6) место; 7) предыдущие и 
последующие. (7, 348) 

живу: 4 

Теперь живу я в радости и наслаждаюсь богатством сего света. (7, 182) 

Ибо, от республики и от судебных дел <отлучен оружием беззаконным> нечестивым 
оружием и насильством отлучен, в праздности пребываю и для того, оставив город и 
странствуя по селам, часто живу в уединении. (7, 302) 

Таким образом, хотя некогда жил я посреде великого множества народа и в очах граждан 
римских, но ныне, убегая от взора беззаконных, которыми все места преизобилуют, сколько 
можно скрываюсь и часто живу в <на> уединении. (7, 302) 

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) 

живут: 6 

От времени, места и от обстоятельств нередко следуют их свойства к той вещи, к которой оне 
принадлежат, например: На высоких горах бури больше беспокоят, нежели в долинах, 
следовательно, те, которые на них живут, от неспокойства воздуха больше претерпевать 
должны. (7, 162) 

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

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

<К сему в пример служат и следующие стихи: Хотя б вы, готы, возмутили <возбудили> 
<Хотя б на нас вы возбудили> Поящи запад быстрины, Хотя бы против нас взбудили Союзны 
ваши все страны, Но тщетны были б все походы: Незнаемые вам народы, Что дале севера 
живут, Того по вся минуты ждут Что им велит Елисавета, Готовы стать противу 
света.> (7, 275) 

Но в сем народе, которые премудрыми называются, век живут наги, кавказские снеги и 
зимние пути без болезни сносят и, прикоснувшись пламени, без стенания ожигаются. (7, 300) 

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

живущего: 1 

Блажен тот, кто себя вручает Всесильному <Всевышнему> во всех делах, И токмо в помощь 
призывает Живущего на небесах, Несчетно многими звездами <Бессчетно многими 
звездами> Наполнившего высоту И непостижными делами Земли и моря широту, Творящего 
на сильных нищу По истине в обидах суд, Дающего голодным пищу, Когда к нему 
возопиют. (7, 329) 

живущему: 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) 

живущие: 3 

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

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) 

Того ради, живущие по вселенной, поклоняйтесь со благоговением изливающему реки от 
источников своих к напоению и омытию вашему. (7, 325) 

живущих: 1 

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) 

живы: 2 

Иные, подложив под домы свои огонь, чего бы и <которого> от неприятелей не миновать 
было, с домашними своими живы сожигались. (7, 357) 

Некоторые, хотя под упавшими кровлями живы остались, однако от страху <и от неядения> и 
с голоду померли. (7, 358) 

живыми: 2 

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

Итак, которые спят, те ни между живыми, ни между мертвыми считаются, однако больше 
между мертвыми. (7, 339) 



живых: 1 

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

живяе: 3 

Распространение риторическое есть присовокупление <Распространения риторические суть 
присовокупления> идей к кратким предложениям, которые их изъяснить и в уме живяе 
представить могут. (7, 127) 

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) 

Сим образом идеи представляются много живяе и великолепнее, нежели просто, причем 
наблюдать должно, 1) чтобы метафор не употреблять чрез меру часто, но токмо в 
пристойных местах, ибо излишно в речь стесненные переносные слова больше оную 
затмевают, нежели возвышают; 2) к вещам высоким и важным непристойно переносить 
речений от вещей низких и подлых, например: небо плюет непристойно сказать вместо дождь 
идет. (7, 246) 

жидкие: 2 

К составлению парафразисов служить могут следующие правила: 1) когда к 
существительному приложишь пристойное прилагательное и, оное переменив на 
существительное ж, первое положишь в родительном падеже или переменишь в 
прилагательное, например: вместо села положишь безмолвие сел или безмолвие сельское; 2) 
когда глагол переложишь на имя, а с ним сочинишь иной глагол, к тому приличный: в страх 
привести вместо устрашить; обагрить кровью вместо окровавить; 3) когда <<имя приложится 
к имени> имя переменяется на глагол> имя полагается в родительном падеже с другим 
именем, произведенным от глагола, к первому принадлежащего, например: течение воздуха 
вместо ветра; разлучение от жизни вместо смерти; ночное упокоение после трудов, то есть 
сон; 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) 

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) 

жидкость: 2 

К течению реки: 1) от свойств материальных — быстрина, жидкость, прозрачность, 2) от 
содержимого <от содержащего> — берега, от содержащего <от содержимого> — суда, рыбы, 



3) от действия — омытие, напоение. (7, 112) 

Быстрина, жидкость, прозрачность, берега, суда, рыбы, омытие, напоение. (7, 114) 

жидовских: 1 

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) 

жизненного: 1 

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) 

жизненное: 1 

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

жизненные: 9 

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) 

Жизненные свойства принадлежат к одушевленным вещам, из которых, во-первых, суть 
главные душевные дарования: понятие, память, совображение, рассуждение, 
произволение. (7, 103) 

Но жизненные свойства хотя надлежат токмо до одних <онех> одушевленных вещей, однако 
в увеличении слова чрез распространение весьма плодовиты, для того что их много больше, 
нежели материальных. (7, 137) 

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) 

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) 

Какие орудия и сосуды на то приуготовлены, чтобы из приемлемой нами пищи отделять 
полезнейшую материю, превращать в кровь и оную разливать по всем членам, <от крови 
отделять изли[шнюю] мокроту, семя, жизненные духи и жел[чь] и вне тела и из тела 
выводить излишнюю мокроту в> кровь очищать от излишней и вредной мокроты и от ней же 
отделять для плодородия семя, для чувствия жизненные духи, для варения пищи желчь, и 
оные вливать <вмещать> в определенные к тому сосуды! (7, 323) 



И немалый успех в том состоит, ежели кто всякое дело в свое время делает; после обеда едва 
сто́им мы получеловека, когда тело, обремененное пищею, ум отягощает; <угнетает> и 
притом не безопасно, чтобы жизненные <животные> духи, которые в то время для варения 
пищи в желудке действуют, выводить в голову. (7, 340) 

Части, описание составляющие, суть: 1) действительные части описуемой вещи, ежели она 
части имеет; 2) материальные свойства действительные, ежели она материальна, 
вымышленные, <мысленные> ежели не материальна; 3) жизненные свойства, ежели она из 
рода животных; 4) действия или страдания оной; 5) время; 6) место; 7) предыдущие и 
последующие. (7, 348) 

жизненным: 2 

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. (7, 109) 

Эмфазис есть когда действие или состояние вещи не прямо изображается, но разумеется из 
другого и чрез то великолепно возвышается, что бывает 1)…; 2) <чрез место, чувство по 
обстоятельствам> по жизненным свойствам, наприм.: Небесной красоте дивится чистый 
Дафнис И видит облаки и звезды под ногами <…> 3–5)… .(7, 253) 

жизненными: 1 

Каким образом из головы простираются по всем внутренним и внешним частям тела 
тончайшие нервы, исполненные жизненными духами, которые и о самых малейших 
осязаниях и переменах, в отдаленных частях тела приключающихся, уму, как управителю 
всего плотского здания, возвещают! (7, 323) 

жизненных: 13 

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, 111) 

Ко второму термину — труд — первые идеи прилагаются: 1) от жизненных дарований — 
сила, 2) от действия — начало, средина и конец труда; 3) от последующего — пот, упокоение; 
4) от подобия — трудолюбие пчел. (7, 112) 

К третиему термину — препятства: 1) от жизненных свойств — страх, 2) от времени — зима, 
война, 3) от места — горы, пустыни, моря. (7, 112) 

К четвертому термину — преодоление: 1) от жизненных свойств — радость, 2) от 
предыдущих <от последующих> — воспоминание прежних трудностей. (7, 112) 

К чести: 1) от действия — свободный доступ к знатным, 2) от жизненных свойств <от 
признаков — ордены> — власть, похвала. (7, 112) 

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

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) 

К войне: 1) от свойств жизненных — лютость неприятелей, 2) от действия — инструменты, 



мечи, копья, огонь, разорения, 3) от следующих — слезы разоренных. (7, 113) 

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

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

Страстию называется сильная чувственная охота или неохота, соединенная с 
необыкновенным движением крови и жизненных духов, при чем всегда бывает услаждение 
или скука. (7, 167) 

<Правда, что они не тем же порядком расположены, однако как сами страсти надлежат до 
риторического места, то есть до жизненных свойств, так и причины, возбуждающие страсти, 
взяты быть должны из.> (7, 204) 

В описаниях одушевленных вещей или тел, которые под их видом вымышлены, первое, 
предложить <приличнее> описание места или времени или просто зачать от жизненных 
свойств, потом, ежели есть, предложить материальные части и свойства, наконец, действия 
или страдания и обстоятельства времени и места, ежели где можно и пристойно. (7, 348) 

жизни: 30 

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

Он видит круг себя излишество всех вещей, к препровождению жизни его потребных. (7, 145) 

Мне свои, ради моего снисходительства и ради остроты ума их, жизни моей дороже, но не 
были они с толиким увеселением рожденны, с коликим ныне возвращенны. (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) 

Ежели сих не будет, то какая в том и прибыль, что мы в жизни сей толикими трудами 
отягощаемся? (7, 189) 

Я тебя желал после себя в жизни оставить, но ты меня после себя жива покинул. (7, 199) 

Что мне делать, оставшемуся после своей жизни? (7, 199) 

К составлению парафразисов служить могут следующие правила: 1) когда к 
существительному приложишь пристойное прилагательное и, оное переменив на 
существительное ж, первое положишь в родительном падеже или переменишь в 
прилагательное, например: вместо села положишь безмолвие сел или безмолвие сельское; 2) 
когда глагол переложишь на имя, а с ним сочинишь иной глагол, к тому приличный: в страх 
привести вместо устрашить; обагрить кровью вместо окровавить; 3) когда <<имя приложится 
к имени> имя переменяется на глагол> имя полагается в родительном падеже с другим 
именем, произведенным от глагола, к первому принадлежащего, например: течение воздуха 
вместо ветра; разлучение от жизни вместо смерти; ночное упокоение после трудов, то есть 
сон; 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) 



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

Пример определений от действия: Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, 
непорочное увеселение в жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, 
полков крепость, утеха в несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный 
спутник. (7, 262) 

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) 

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 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) 

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) 

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

Но никоим образом сие статься не может, ибо ни добродетели без блаженного жития, ни 
блаженной жизни без добродетелей быть невозможно. (7, 301) 

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) 

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) 

Сие есть древнее и от греков взятое повествование, но Катон так отшел от жизни, что 
радовался, получив причину предать себя смерти, ибо запрещает господствующий над нами 
бог без его повеления отходить отсюду. (7, 306) 

Закон учит добродетели, управляет нас в неукротимом море мятежныя жизни и от пучины 
беззаконий отводит. (7, 313) 

Восходящее солнце, когда всех животных, тогда больше всех человека к трудам в жизни 
потребным возбуждает. (7, 338) 

Коль часто златый оный утренний свет освещает твою спальню, или ты не можешь 
догадаться, что он тебя спящею укоряет: Безумный человек, или тебе хорошо кажется, что ты 
наилучшую часть жизни своей напрасно теряешь? (7, 338) 

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

И утро то же во дни, что юношество в жизни. (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) 

Ныне сочти мне, коликую часть жизни у себя отнимают, которые три или четыре часа на сон 
тратят. (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) 

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) 

Чуть могу от слез удержаться, когда на ум приходит, сколько я потерял своей жизни. (7, 341) 

жизнию: 4 

Когда какое действие весьма обстоятельно предлагается, так что начало, средина и конец его 
весьма живо в уме изображаются, например: Преклоняет колена и выю неповинный, меч 
возносится, блещет, на выю устремляется, ударяет, с жизнию <дымящаяся> кровь 
изливается, и трепещущийся труп с бледною главою упадает. (7, 142) 

Однако во всякой благородной душе есть некоторая потаенная сила, которая днем и ночью 
сердце на честь побуждает и ободряет и всегда сие на память приводит, что воспоминание 
своего имени не должно окончать <окончить> с жизнию, но оное распростерть до самых 
позднейших потомков. (7, 189) 

Признаки суть настоящих, прошедших или будущих вещей, и посему сии два последние рода 
признаков в рассуждении изобретения витиеватых речей имеют те же правила, как 
предыдущее и последующее, а признаки настоящих рождают витиеватые речи как 
обстоятельства, то есть: 1) Когда они с самым действием так сопрягаются, <заключаются> 
что и сочиняются с тем же глаголом: Он с жизнию скончал великую болезнь. (7, 216) 

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

жизнь: 32 

В утвердительных сказуемое приписывается к подлежащему, <в отрицательных сказуемое от 
подлежащего отъемлется> например: человек есть животное словесное, ибо жизнь и 
словесность в сем предложении как сказуемое приписывается к подлежащему 
человек. (7, 118) 

Примеры тричленных: Ежели бы небо благоволило, чтобы человек препровождал жизнь 
свою безбедно, то бы он своего счастия не мог чувствовать. (7, 122) 

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) 



Такова есть жизнь, поверженная в роскошь, в честь и богатство, бесчестна, скверна, 
беззакониями и скаредством исполнена, досадна, тяжка и многими огорчениями 
угнетаема. (7, 129) 

Не злато и серебро, чтобы бояться убожества, не здравие тела, чтобы страшиться болезни, 
непочтение от народа, чтобы опасаться бесславия, ниже жизнь сама собою без приложения 
намеренного конца, чтобы смерть тебе была ужасна, ни вольность, чтобы тебе убегать от 
порабощения, но прилежное рачение о истинном учении и честное житие. (7, 130) 

Не жизнь, но ускорение смерти детей своих покупать родители принуждены были. (7, 131) 

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

Следовательно, не должно, препровождая жизнь свою в роскоши и нерадении, ожидать 
бесславного конца. (7, 157) 

От подобных вещей доказывают, когда из подобной и уподобляемой вещи сходные 
<подобные> действия или страдания выводят: Жизнь человеческая подобна непостоянному 
морю, следовательно, она от нападения противных случаев колеблется, подобно как море от 
нападения бурных ветров. (7, 164) 

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) 

Так вы за временную жизнь бессмертия достигли! (7, 175) 

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) 

Ничего не помогло мне почерпание последнего твоего дыхания, ни мои тебе, умирающему, 
вдохновения, ибо я чаял чрез сие восприять в себя смерть твою или жизнь свою тебе 
вдохнуть. (7, 199) 

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

Я у тебя жизнь отнимаю, я погашаю твою старость. (7, 267) 

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

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) 

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) 

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) 

Никак блаженная и постоянная жизнь премудрого мужа ей уступит? (7, 299) 

Жизнь человеческая полна таких примеров. (7, 300) 

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) 

По его же сказанию, жизнь философская есть не что иное, как только учение о 
смерти. (7, 306) 

Но поставь самый долгий век человеческий перед вечностью, то увидишь, что наша жизнь 
почти толь кратка, как оных гадов. (7, 307) 

Город неприятельми наполняется, горят домы и капища, пламень кругом обступает, в дыму 
обнаженные мечи блещут, все улицы полны вопля и ужаса, но те, которые всю свою надежду 
в богатстве полагают, повергая жизнь свою в крайнюю опасность, из пожара и почти из 
самых жадных рук неприятельских рвут свои пожитки. (7, 308) 

Добродетелию жизнь наша украшается, законом укрепляется добродетель, добродетель в 
законе повелевается, закон в добродетели окончевается, и оба едино имеют начало и оба на 
един конец для единою токмо блаженства нашего устроены. (7, 313) 

Не вовсе я умру, но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. (7, 314) 

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

Но те еще злее и вредительнее, которые с охотою свою жизнь делают короче. (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) 

Всякого человека жизнь довольно долга, ежели оную бережно употреблять будет. (7, 340) 

Почтения достойный вид ваш понуждает меня жесточае <больше> на изменников сердиться, 
<гневаться> ибо жизнь мою и все ея плоды в том полагаю, чтобы еще вам, толиким храбрым 
мужам и мне, много заслужившим, воздать благодарение. (7, 362) 

жизнью: 2 

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) 

<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. Так всем 
добрым и ученым людям с жизнью разлучаться должно.> (7, 305) 

жил: 3 

Но он с тобою жил больше года. (7, 265) 

Таким образом, хотя некогда жил я посреде великого множества народа и в очах граждан 
римских, но ныне, убегая от взора беззаконных, которыми все места преизобилуют, сколько 
можно скрываюсь и часто живу в <на> уединении. (7, 302) 

Едва видал я кого, кто бы жил тебя мотоватее. (7, 335) 

жила: 1 

Но он ответствовал: Я, братец, признаваюсь, Что век она жила со мною вопреки: То истинно 
теперь о том не сумневаюсь. (7, 365) 

жилища: 1 

Кротость воздуха, постоянною теплотою умеренного, не принуждает иметь попечения, чтобы 
искать разных одеяний <снискать разные одеяния> и строить жилища, от мразу 
защищающие. (7, 145) 

жилище: 3 

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

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

К приобретению оныя ни едина часть дня толь не способна, как утро, когда солнце снова 
всходит, бодрость и укрепление всем приносит и разбивает туман, который обыкновенно 
встает из желудка и жилище ума помрачает. (7, 337) 

жирна: 2 

<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) 

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) 

житейских: 1 

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) 

жители: 1 

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) 

житель: 1 

Таковые приложения изобретены быть могут из мест риторических: 1–5)…; 6) от места — 



воздушный орел, Борей — полночный житель; 7–14)… . (7, 132) 

жителя: 1 

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

жителям: 1 

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

житие: 4 

Не злато и серебро, чтобы бояться убожества, не здравие тела, чтобы страшиться болезни, 
непочтение от народа, чтобы опасаться бесславия, ниже жизнь сама собою без приложения 
намеренного конца, чтобы смерть тебе была ужасна, ни вольность, чтобы тебе убегать от 
порабощения, но прилежное рачение о истинном учении и честное житие. (7, 130) 

<<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) 

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) 

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) 

житием: 2 

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) 

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) 

 



житии: 4 

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

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

Те, которые человеческими пороками себя осквернили и вовсе сластям отдали, которыми 
ослепленны, как домашними заблуждениями и беззакониями, окалялись или, насильствие 
учинив обществу, составили неудовлетворимые обманства, тем готов путь в места, от 
сообщества богов отдаленные; но которые себя чистых и непорочных сохранили, наименьше 
<меньше> всех от тела заразились, от оного себя отвлекали и в плотском житии богам 
подражали, тем вход к ним отворен, как от них самих происшедшим. (7, 305) 

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) 

жития: 9 

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) 

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) 

О народ предерзкий <продерзкий> паче всех народов, народ кичливый и презирающий 
сладость спокойного жития и ищущий тщетныя славы толикими трудами, бедами и 
тягостьми и прочая. (7, 229) 

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) 

Но никоим образом сие статься не может, ибо ни добродетели без блаженного жития, ни 
блаженной жизни без добродетелей быть невозможно. (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) 

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) 

Из древних философов, каковыми Греция перед прочими народами могла некогда 
похваляться, Виант по справедливости между седмью премудрыми числится, ибо сие 
заслужил он не токмо полезными учениями, основательными и к блаженству рода 
человеческого служащими правилами, но и подражания достойными похвального жития 
примерами. (7, 308) 

Ибо закону божию повиноваться и быть добродетельну едино есть. <закон есть учитель 
добродетели, правитель в неукротимом море, жития управитель <пресекатель>, гонитель и 
разоритель беззаконий> (7, 313) 

жить: 6 

Кто так жить на свете тщится, Тот вовеки не падет. (7, 138) 

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

Так, Андромаха говорит у Сенеки к сыну своему Астианаксу, скрывая его в Гекторовом 
гробе: Ежели судьбина бедным помогает, то будет тебе здесь защита, а ежели жить больше 
запрещает, то вот тебе гроб. И Овидий о Актеоне в Превращениях, книга 3: Где прежде он 
гонял, тут сам уж убегает. (7, 213) 

Также и сие: Не для того мы живем на свете, чтобы насыщаться, но для того насыщаемся, 
чтобы жить. (7, 281) 

И когда мне с гражданами жить не позволяется, то пускай они без меня, однако чрез меня 
успокоенным обществом наслаждаются. (7, 292) 

<<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) 

житьем: 1 

Однако он имеет позволение попрекать мне роскошным моим житьем, препроводив сам в 
Капуе долгое время в сластолюбии, чрез что потерял он плоды толиких побед? (7, 346) 

жмется: 1 

Ежели из сосуда вода жмется, <течет> то, всеконечно, имеет он скважину. (7, 164) 

журавле: 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) 



журчанием: 2 

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) 

журчат: 2 

Ручьи вослед ручьям крутятся, То гонят, то себя манят, То прямо друг к другу стремятся И, 
слившись меж собой, журчат. (7, 354) 

Ручьи вослед ручьям крутятся, То гонят, то себя манят, То прямо друг к другу стремятся И, 
слившись меж собой, журчат. (7, 370) 

журчит: 1 

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) 

жучко: 2 

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) 

Пастух свой сладкий сон покинул, И Жучко с ним бросился в бой: Один дубиной гостя 
встретил, Другой за горло ухватил. (7, 364) 


