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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Изученіе оптечесшвеннаго языка и Сло
весности сосшавляешъ одно изъ необхо-
димыхъ условій народнаго образованія.— 
Попеченіемъ мудраго нашего Правитель
ства, сія-важнЬйшал опграсль познаній у 
насъ преподаепіся не только во вс хъ 
Учебныхъ Заведеніяхъ, но и въ частныхъ 
домахъ, гд о т ц ы семейства сами зани
маются воспитаніемъ д т е й своихъ. — 
Посему составленіе хорошихъ Руко-
водствъ по сей часпіи должно о т н е с т и 
къ главнымъ пособіямъ для обучающаго-
ся юношества. 

Занимаясь преподаваніемъ Русской 
Словесности въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Царско-
сельскомъ ЛтцеЪ, и стараясь всевозмож
но содействовать образованію юныхъ 
питомцевъ сего Заведенія, л составилъ 
для нихъ Руководство кЬ. изу енію Рус
ской Словесности. А дабы сберечь вре
мя и облегчить труды,, употребляемые 
ими на переписываніе сего Руководства, 

ч-
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я р шился н а п е ч а т а т ь оное въ,двухъ 

оіпд льныхъ книгахъ, изъ коихъ первая, 

нын издаваемая , содержитъ : основныя 

начала языкоученія, общую Риторику и 

Теорію слога прозаическихъ и сгпихотвор-

ныхъ сочиненій.—Вторая книга, приго

товляемая къ изданію, будетъ заключать: 

общія понятіл объ Изящныхъ Искусст-

вахъ , Теорію Краснор чія , Піигпику и 

краткую Исторію Л и т е р а т у р ы . — При 

составленіи Руководства моего, я им лъ 

въ виду изложиціь систематическую 

усебную книгу Русской Словесности, ос

нованную на началахъ , сообразныхъ съ 

насгпоящимъ ходомъ Словесныхъ наукъ. 

Усп лъ ли я въ своемъ нам'Ьреніи?-^-это 

рЪшатъ другіе. — Не всегда въ нашей 

власти усп хъ въ предпріятіяхъ; но 

о т ъ насъ зависитъ у п о т р е б и т ь къ т о 

му возможны я усилія. 

Считаю необходимымъ сказать о пла-

н моего сочиненія. ~— При изло?кеніи 

вс хъ правилъ и поясненій, я старался 

держаться п р и н я т ы х ъ основныхъ началъ, 

слЬдз^л строгому логическому порядку, 

Я желалъ , дабы правила Словесности не 

были одними рабскими списками т о г о хо- ! 

да, к о т о р ы й лучшіе писатели наблюдали 

въ своихъ сочиненілхъ; но основывались 
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бы на разум , какг. исшочник челов чес-
каго слова.—Вообще наука разума и нау
ка слова , по естественной и необходи
мой между ними связи, одна другую 
упреждать не могутъ и не должны. Умъ 
и слово находятся въ такомъ взаимномъ 
отношеніи , какъ идея къ Форм ; — и 
даръ слова есть лучшее и в рн йшее вы-
раженіе ума.—Все э т о и побуждало ме
ня, сколько можно, соображать порядокъ 
предлагаемыхъ мною правилъ съ ходомъ, 
наблюдаемымъ природою въ совокупномъ 
образованіи челов ческаго ума и слова. 

Бывъ ув ренъ т а к ж е , ч т о только 
сознаніе очевидной пользы правилъ мо-
жешъ доставить имъ н которую зани
мательность и уменьшить сухость, не-
изб жную въ учебныхъ сочиненіяхъ, я 
старался теоретическія ч наставленія 
приблилшть къ понятіямъ учащихся и 
въ изложеніи ихъ сохранять возможную 
краткость и ясность. — Въ рсобенносг 
пси же обращалъ вниманіе на т о , дабы 
каждое правило им ло видимое прим не-
ніе и чрезъ т о уб ждало учащихся въ 
необходимости знать оное. 

Прим ры для поясненія правилъ я 
бралъ преимущественно изъ отечествен-
ныхъ цисашелей, не упуская изъ виду 

• 
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того, чтобы каждый прим ръ, удовлет
воряя разборчивости вкуса и благород
с т в у чувствованій, былъ согласенъ съ 
правилами чистой нравственности , или 
двусмысленностью не возбуждалъ бы въ 
юношахъ вреднаго любопытства. 

При изложеніи начальныхъ способовъ 
распроспіраненія предложеній въ общей 
Рипгорик , я не упоминалъ о, т а к ъ на-
зываемыхъ, топическихъ м стахъ (loci 
topici), х о т я оныя во многихъ Ригаори-
кахъ приводятся, какъ главные источники 
изобр тенія мыслей. К т о неполучилъ о т ъ 
природы ума изобр тапгельнаго; тот-Ьна-

tnpacHO будетъ приб гать къ этимъ ораку-
ламъ, пропов дающимъ н сколько в ковъ 
однЪ и т же истины, только въ различ-
чомъ вид .—Правда, ч т о въ топическихъ 
м стахъ предлагаются главные предме
т ы слова; но т а к ъ какъ вс мъ они о т 
к р ы т ы и всЪ изъ нихъ почерпать мо-
гутъ; т о и наука изобр тенія безполез-
на тЪмъ самымъ у ч т о она слиішкомъ 
обыкновениа. — Въ самомъ д л , еслибъ 
молено было изъ м с т ъ топическихъ 
брать матерію слова; тогдабъ все искус
ство изобр тенія состояло въ томъ, 
чтобъ затверживать сіим ста; тогдабъ 
обо вс хъ предметахъ судили одинаково, 
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и всЪ сочияенія были бы единообразны; 
тогда написать Разсужденіе значило 
бы только сказать съ холодностію и 
педантизмомъ: такіе т о предметы по
лезны , или вредны , занимательны ,, или 
скучны, по такимъ и такимъ топикамъ, 
и т . п. 

Такъ какъ трудно согласить мн нія 
людей о предметахъ вкуса,, на которые 
смотрятъ" съ разныхъ точекъ зр нія; 
т о и не см ю ручаться, чтобъ приня
т ы й мною основаніл, при изложеніи пра-
вилъ Словесности, были вполвЪ удовле
творительны. — По крайней м р лас
каюсь надеждою, ч т о нам реніе, для ко-
тораго предпринятъ трудъ мой, и же-
ланіе мое сод йствовать, по возможнос-
т и , успЬхамъ отечественной Словеснос
т и , будутъ одобрены благонам ренными' 
ц нителями трудовъ и просв щенными 
любителями Русскаго слова. 

JT. Г. 

Мая 14, 
1833і 

Царское Село. 



О Г Л А В Л Е Н І Е . 

13. 

О С Н О В А Н І Я С Л О В Е С Н О С Т И . 

Лзыкч. — Даръ слова и польза онаго. — Разд -
леніе языка. — Выгоды письмеишго языка лредъ 
изустнымъ. —, Случаи, въ когаорыхъ изустный 
языкъ можешъ нм шь преимущество нредъ письмен
ными ' ««J 

Исторіл лзика. — Пропзхожденіе дара слова. — 
Мн нія древнихъ ФНЛОСОФОВЪ объ образованіп язы-
ковъ. — Сганхотворный слогъ первобытныхъ язы-
ковъ. — Начало языка прозаическаго. — Составле-
ніе пменъ сложныхъ и обиліе оныхъ въ язык Р у с -
скомъ . 5 "7 • 

Порлдояъ слов* въ лзыкахі, и особливо Русскомч. 
Расположеніе словъ, свойственное дрсвнимъ языкамъ. 
Отлнчіе словорасположенія языка Русскаго о т ъ 
древнихъ языковъ. — О т ъ чего въ Русскомъ язык , 
въ сравпенін съ другими языками, свободн е распо
лагаются слова? — И которыя изъ основныхъ пра-
вилъ копструкціи словъ языка Русскаго. — Распо-
ложеиіе словъ въ вопросахъ. — Въ какихъ случаяхъ 
можно о т с т у п а т ь ошъ логическаго порядка словъ?— 
Ми ніе Цицерона . S 13 22 

Лисъліенное искусство. — Какія употребляли 
средства для сорбщенія другиыъ мыслей до изобр -
тенія письма? — Какъ въ началЬ выражаемы были 
понятія огпвлечеппыл? — Азбучное письмо. — Раз-
д леніе буквъ по народамъ. — Заы чапіе о Русскомъ 
АлФавит .-гПервоначальиыя вещества и орудія для 
письма. — Содержаніе псрвыхъ письменъ. . , . . g 23—31, 

Словесность. ^- Опред Плепіе Словесности. — Раз-
д леніе р чп па прозаическую, ораторскую и с т и 
хотворную.-Различіе между Прозою и Поэзіею. — 
Разд леніе Словесности, какъ науки. — Какое раз-
личіе полагали древніе между. Краснор чіемъ и Ри- . 
торикою? — Различіе между Ршпорикою , Логикою 
и Грамматикою. — Необходимость знанія правилъ 
риторическихъ и начало оныхъ.—Греческіе и Рим-
скіе Риторы.—Русскіе сочинители риторическихъ 
правилъ. — Разд леніе Риторики . . . . t • , § 31 
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О С Н О В А Н І Я 

С Л О В Е С Н О С Т И . 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОНЯТШ, 

Я 3 ы к ъ. 

§ 1. Одно изъ величайшихъ благъ, даро- Даръ слова 
ванныхъ Провид ніемъ челов к у , есть спо- и польз» о-
собносшь сробшать взаимно свои мысли. Ра-
зумъ? лишенный сей способности, былъ бы 
св т ъ , подъ спудомъ сокрытый, и даръ без-
полезный. — Слово есть т о орудіе, кото
рыми челов къ передает* дюдямъ свои на
блюден!^, открытія, познанія. — Умъ одного 
чедов ка навсегда бы остался въ т сныхь 
рред лахъ, еслибъ не получадъ новыхъ идей 
посредством!, слова.—Сокровище знаній, пріх 
обр тенныхъ народами вс хъ в ковъ , есть \ 
общее наше досгаояніе, наша собственности. I 
—Кдючгь отъ сокровищницы сего богатства 
есть языкъ. 

'̂ 2. Языкь, какъ средство, служащее къ Разд деаі* 
выраженію мыслей, есть троякій: лзыкъ языка, 
ітьлоЪвиэхеніл, изустный и письменный. — 
Языкъ т лодвиженія состоишь въ изи не-
діях,ълича, глазъ^въдвиженіяхъ головы, рук/ь 

і 
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и всего т да. — Сея н вгой языкъ, богатый 
и спльный пъ выраліеніи чувствъ п сшра-

, сгаея, б дныіі и слабый для изъясненія мы
слей , есть древн йшій и первоначальный 
языкъ младенчествующаго рода челов ческа-
го. — Языкъ т лодвиженія усовершенство 
данный составляешь важную часть оратор-
скаго и театральнаго искусства. 

$ 3. Языкъ тустныи выражаетъ мысль 
посредствомъ произносимыхъ челов ческимъ 
голосомъ звуковъ. — Изъ соединенія различ-
ныхъ звуковъ составляются слоги, пли скла
ды, а изъ нихъ слова—условные знаки идей, 
сосгаавляюіціе языкі изустный. 

§ 4. /ГзыкЯ ушсъменный состожтъ изъ на-
чертанія словь, означающихъ нзв стныё зву
ки челов ческаго голоса (буквы или лите
ры], для котораго онъ тоже есть, что но
ты для музыки. —• Когда и к мъ изобр те-
но письмо, достов рно неизв стно. — Честь 
сего изобр тенія приписываютъ Финикіяшшу 
Тауту , котораго Греки боготворили подъ 
пменемъ Меркургл.—Не}гдивительно, что лю
ди, нев давшіе истиннаго Бога, почли сего 
велнкаго челов ка Богомъ. — Мзобр теніе 
письменнаго языка есть д ло, доказывающее 
превосходство ума челов ческаго. 

Выгоди я- § 5. Выгоды и преимущества ппсьменна-
зыка шісь- г о языка предъ изустнымъ очевидны и весь-
предъ ш- ма важны: ибо д йствіе письма обширтъе ж 
устныиъ. продолжителънпе,—0^шя^п%^ потому, что 



йе ограничивается т сншгь кругомъ слуша
телей.—Чрезъ письмо распространяются на
ши мысли по всему міру, и голосъ нашъ слы-
гианъ о т ъ одного конца, земли до другаго. — 
Продол діительн е потому, щпо оно переда-
еяіъ наши мысли, иувствованія и познанія 
отдаленному Потомству.—Письмо в рн е и 
іп верже изустнаго преданія хранить память 
велпкихъ пронзшествііг.—Сверхъ- того чита
тель им е т ъ т у выгоду предъ слушателемъ, 
что, читая книгу, можешь останавливаться, 
размышлять и, перечитывать слова.—Слуша
тель же должеиъ быть въ безпрерывномъ вни
мании, ловить каждое слово чтеца, и сл до-
вать за предлагаемыми мыслями, не остана
вливаясь; иначе смыслъ для него потерянъ не-
возврагано. 

§ 6. Впрочемъ языкъ изустный им етъ Въ какихъ 
свои преимущества предь письменнымъ со, слУч^яхъ 

. r J ' • г " изустный 
стороны силы и выразительности.—Голось языкъ мо-
Оратора д лаетъ лаів йшее впечагал ніе на жетъ 

А А . пм гаь пре-
душу, нежели молчаливое чгаеніе книги. — имущесгаво 
Драматическая Лоэзія мертва вь ппсьм ; но предъ пнсь-

• , мепнымъ? 
какъ она одушевляется въ устахъ актера!— 
Кзміьненіе тоновь> взоры, лзыкъ тгблоЪвиже-
нгл суть сильныя средства, кошорыхъ пись
мо совс мъ не нм стъ.—И такь, если пись
менный языкъ способн е къ наученію; т о 
изустный благопріятствуетъ сильному д й-
сшвію краснор чія. 

* 



И С Т О P I Я Я З Ы К А . 

§ 1. Сказано выше, что даръ слова есть 
главн йшее средство сообщенія людей между 
собою. — Не входя въ трудное изсл дованіе 
о начал его, зам тимъ только, что Творецъ, 
одаривъ словесностью любимое свое созданіе, 
предоставилъ ему самому образовать сей чу
десный даръ. — При сближении людей въ об
щества, даръ слова развивался быстро, и у-
множилось собраніе знаковъ , вырааіаюіцихъ 
понятія. — И такъ какъ понятія сди были, 
ограничены, и заключались въ т сномъ кру-
г Физическихъ предметовъ; т о первобыт
ный языкъ не им лъ ни обилія, ни тончен-
ности. 

§ S. Когда нужда требовала обширн йіиа-
го сообщенія, и люди начали отличать пред
меты особыми именами; т о при наименова-
ніи сихъ предметовъ, употребляли звуки, 
сходные съ ихъ свойствомъ: такъ живопи-
сщъ рисуетъ лугъ, употребляя краску зе-
леную.~Потоиу-то во вс хъ языкахъ нахо-
димъ много звукоподражательныхъ словъ, -— 
Русскій языкъ преимущественно пзобилуетъ 
такого рода словами, какъ т о : ги.итьтъ, сви
стать, жужжать, клокотать и проч. Та-
кія слова производятъ весьма сильное д й-
ствіе, особливо въ піитическихъ описаніяхъ 
и картинахъ, которыми отличаются творе-
нія лучшихъ нашнхъ стихотворі^евъ, -— 4md 

Произхож-
деліе да]-а 

слова. 
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« 

можетъ быть живопися е сихъ стиховъ Дер

жавина? 

гДань ндетъ робко, ч у т ь спіупаетъ, 
,,Внявь водъ твоііхъ падущахъ ревъ , 
„Рога иа с т ш у преклоняетъ 

, ; ) ІІ быстро мчится межъ деревъ; 
^Ее ст'рашитъ вкр)"гъ шумь, бурь свистъ 
„И хрупкій нодь ногами листъ. 

Или: 

„Грохочетъ ахо іго горамъ, 

„Какъ громъ^ греляіцій по громамъ. 

§ 9. Допусгаивъ справедливость лредыду- -Мн нія дре-

щаго лоложенія, ДО.ІЯІНО заключить, ч т о пер- внихъФило-
СОФОВЪ объ 

воначальное составлеше языковъ оыло не про- образованіи 
пзвольное.—Древніе ФИЛОСОФЫ долго спорили, языковъ. 

ліелая р ш и т ь : ulrum потіпа rerum stint naiura 

aut imposUione ? Слова были ли просто знаки 

условные, обязанные происхожденіемъ своииъ 

только произволу изобр тателей, или въ са

мой н а т у р было какое нибудь основаніе, на 

которомъ утверждаясь, можно изъяснить, 

почему введены въ языкъ преимущественно 

т а к і я , а не другія слова для означенія из-

в стныхъ предметовъ ? Посл дователи Пла

тона Философа держались посл дняго мн -

нія. 

§ 10. Поелику основою первобытныхъ я- Стихошвор 

зыковъ были слова, означавшія какіе либо н ы и ! ? л о г * 
первобыш-

чувственные предметы ; т о и самый слогъ ныхъ язы-

по' необходимости бмлъ стихотворный , пс- ковъ. 

полненный МетаФоръ, Иперболъ и всякаго 
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рода уподоблеши.-—Разительный пріім ръ се

го находимъ мы въ слог Ветхаго Зав т а , 

который везд наподненъ прим неніями fallu-

sionsj къ видимымъ иредиетамъ. — Несчастіе 

и беззаконіе представляются въ немъ подъ 

именемъ оскверненной разы •, б дствіе пред

ставляется іштіежь изб гаши горести; т щ е т -

ныя предпріятія—д йствісмъ пресмыкаться 

во прахгб, или насыщатьсл птломц пороч

ная жизнь—излугистою стезею, а благоденст-

віе свгбтомь Господними, сглющимъ надб гла-

вою и пр. Слогъ сей—хотя и неправильно— 

называютъ Востогныжб, какъ будто онъ бо-

л е сроденъ обитателямъ Востока. — Но 

слогъ Американцевъ ясно показываетъ, ч т о 

оный не зависитъ ни р т ъ климата, ни о т ъ 

страны; но о т ъ положенія, или о т ъ времени 

образования обществъ и языковъ. 

Начало я- "̂ 11. По м р того, какъ языкъ стано-

зыка проза- в и д с л 0 д И Л Ь н е и изобр т е н ы были названія 
пческаго. *• 

для предметовъ вещественныхъ и отвлечен-

иыхъ; т о не нужно было приб гать къ перй-

Фразамъ. Слогъ становился опред ленн е и 

сл дственно прост е. — Ясность слога была 

главн йшимъ предметомъ, на копюрый обра

щали вниманіе. Вм спю Піитовъ люди изби

рали наставниками ФИЛОСОФОВЪ , и написан-

ныя ими разсужденія о разНыхъ предмешахъ 

вэели обыкновенный слогъ, изв стный у насъ ' 

подъ именемъ прозы.—По словамъ Плинія, у 

Грековъ первое Философское твореніе въ про-



З написано были Ферецидомъ, современни-

комъ Кира. : — Н о Павзаній упошшаетъ объ 

одной Корпн скоіі Исторін въ проз , припп-

•сываемой Румелусі/ и сочиненной за 740 

л т ъ до Р . X . 

§ 12. Но самое высшее совершенство, до Составле-

кошораго ноздо достнгаюшъ вс языки, со-

ставляютъ имена слажныл. Одни нзъ нихъ и облліе 
означаютъ два̂  или т р и нонятія , составля- омыхъ въ 

лэык Рус-
лсь изъ н сколышхъ именъ, глаголовъ или скомъ. 

нар чій; а другія показываютъ одно понятіе 

съ м сшнымъ обснюятельствомъ онаго, и 

с о с т о я т ь по большей части изъ имени, или 

глагола, и предлоговъ, соединяющихся съ оны

ми.—Нашъ языкъ превосходитъ. многія нар -

чіл въ т о й легкой гибкости, которую онъ 

им еліъ въ словосоставленіи. — Сіе придаешь 

ему некоторое велиніе и силу , ч т о можно 

вид т ь въ сихъ прим рахъ: 

^Какое гордое творенье , 
„Хиостъ пышно расширял свой, 
j , Чсрпозслты /Въ нскрахъ перья , 

иСо рассыпною бахрамой, 
.ДІозадь чейуйной груди кажешь , ' \ 
^Какъ н кій круглыіі^ дивный щпшъ ! 
„Лазурно сизо-бирюзовы, 

w Ha каждаго конц пера 
^ Т нисты круги, волны новы 
„Струиста злата и сребра : 
„Иаклонншъ — изумруды блещутъ ! 
„Повернешь — яхонты горятъ ! 

\ 
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Или 
,,На сребророзовыхъ коняхъ ; 
„Ни злаъозарномъ Фаэшон , — 

П О Р Я Д О К Ъ СЛОВЪ ВЪ ЯЗЫКАХЪ И ОСОБЛИВО 

Р У С С Х О М Ъ . 

Расположе- g ^3. Разсмапгоивая слова въ какой нл-
ніе СЛОБЪ ,' _, « _ 
свойствен- 0УЛЬ р чи, заключающек въ себ изв стный 

ное древ смыслъ, мы находимъ и въ семъ отношеніи 

нимъ язы- р а д л П щ е |Между древними и нов ишими язы

ками. — Древніе обыкновенно ставили пред^ 

метъ д йсірвія напереди, потомъ лице д й-

ствуюгцее, а наконеіуь самое д йствіе. — 

Такимъ образомъ Саллюстій въ сравненіи т -

ла съ дзгщеіо говорнтъ: Апіті imperio. corporis 

senniio magis uiimur.—Такой, порядокъ д лаетъ 

мысль яшв е и разителыі е , нежели какова 

бы она была, еслибъ выразить ее сообразно 

съ нын шнимъ словосочиненіемъ, на прим: 

Nous nous servons plus du covnnandemeni de T esprit 

ei du sendee du corps; нам'(, большею гастію 

нужна бываете власть разума и покор

ность тгвла. — Тоже можно зам т и т ь и о 

сд дуюгцемъ прим р , взятомъ изъ р чи Ци

церона pro Marcello: „Tern/am mansueiudmem 

inusiialam inaudiiamque clemeniiam. ianiumque in 

summa potest ate rerum omnium modum, lacitus nullo 

modo praeterire possum.—Зд сь словорасположе-

ніе совершенно ) прогаивоподожно нашему : 



Сперва представленъ предметъ, пропзводящій 

мысль въ Оратор , а потомь самъ Орашоръ 

и его д пствіе.—Привыкши располагать сло

ва инымъ образомъ, мы называемъ порядокъ 

Древнихъ обтратпъшъісо/гзігисііоіпсегіа].—Одна-

кожъ оный х о т я и не сообразенъ съ Логикою; 

но за т о самый естесткенный: ибо внушенъ 

воображеніемъ, которое побуждаешь въ пер-

вомъ м с т упомянуть о предмет , насъ 

занимающемъ. 

§ 14. И шакъ словорасположеніе нашего Отличіе 
языка отличается огаъ древнихъ языковъ словораспо-

А . ложешя 
т мъ, ч т о у насъ напереди обыкновенно Я з Ь І К а р с . 

сгаавится лице д исшвуюіцее, погаомъ самое ^каго отъ 
t „ . , t v • древнихъ 

д иствіе , наконецъ нредметъ д иствіл , на языковъ. 

прим: „Сограаідане! дерзаіо говорить о. ЕКА-

ТЕРИН , и величіе предмета поражаешь ме

н я . " — Порядокъ Древнихъ гораздо жив е, 

нашъ ясн е и поняшн е. — Римляне распола

гали слова, сл дуя порядку , въ какомъ идеи. 

представляются воображенію, а мы распола-

гаемъ т а к ъ , какъ велишь разсудокъ, когда 

надобно представить ихъ въ связи воображе-

нію другихъ. — Можно сказать, что словог 

распололі.еніе какъ нашего , т а к ъ и другихъ , 

нов йшихъ языковъ, есть плодъ усовершен-

ствованнаго искусства говоришь : ибо пред-

метъ р чи есть т о ш ъ , чтобъ ясно сооб

щ а т ь свои мысли другимъ. 

§ 15. Въ Поэзіи, гд слогъ долліенъ быть Отъ чего 
с- ^ въР сскомъ 

выше обыкновеннаго, и гд надобно говоришь Я з Ь І ^ в ъ 
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сравяеніи языком* воображенід и чувства, свобода въ 
с ъ ДРУг1ша- располЬженіи словъ не іпакъ ограничена, какъ 
лзыками, г . . , •• -̂  
свободн е въ проз ; разсшановка и саі лые обороты поз-

располага-„ волйтельны; но сіл ніитическая вольность 

въ сравненіи съ т о ю , какую находнмъ въ 

языкахъ древннхъ, въ нов яшихъ языкахъ о-

граничена.—Французскіы языкъ какъ въ сти-

хахъ, гаакъ и въ проз , позволяетъ мен е 

разстановокъ, Апглійскш терпитъ бол е, а 

Италіянскііі еще больше.—Руссжш языкъ съ 

сей стороны превосходитъ Европеііскіе язы

ки. — Онъ !ім етъ, іг!акъ какъ Греческій н 

Латинскііі, перем нныя окончанія въ нзм -

няемыхъ часгаяхъ р чк, показываюгція взаим

ное отношеніе словъ, хотя бы оныя разста-

влены были и далеко другъ отъ друга. — 

Между т мъ какъ другіе Европенскіе языки, 

не изключая Италіянскаго, въ окончаніяхъ 

своих/ь слишкомъ единообразны, вс потеря

ли употребленіе падежей, и дополняютъ не-

достатокъ сей членами. Сл дующее, на при-

ы ръ, выраженіе Латинскаго языка: Extim-

Іи г Nimphac crudeli Juncre Daplmirn Jlehant, буду

чи переведено буквально на Французскій: 

Mort les Nimphes par un cruel irepas Daphnis pleu-

roient — будегаъ не понятно; а на Русскомъ 

смыслъ сей р чи будетъ вразумитеденъ: по-

гибшаго Нимфы жестокою смертгю Даф

ниса оплакивали; поелику различіе окоича-

ній приводить зд сь все въ порядокъ, и д -

лаетъ связь словъ совершенно понятною. 
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§ 16. Влрочемъ злоупотребленіе беи сво- х 

бодьі въ разсггіановк словъ часто ліропзвр-

дитъ сбивчивость и т е м н о т у . Вогш^ярм ры: 

,,С дяиіь } в нчаиъ осокою , 
„Вь тъыи раув сисіііыхъ дубовъ, 
,,На урчу облегпііісь рукою , 
„Являющш .шце небесь, 
.^Прекрасный вижу я источннкъ.— 

Хорошія картины, но безъ порядка: мож

но подумать, ч т о с/ьдящъ и аблегшись от

носятся къ п о э т у , а не къ источнику. — 

Въ сл дующихъ выі^аженіяхъ т а к ж е два смы

сла: л увиЪіъл'6 с'б горы б/ьгуіцаго гел віька', 

и.іи: велккую доброЪіыпеліі власть иміъвть.— 

Квинтнліанъ осуждаешь сл дующее выраже-

ніе : ^Se vidissc Ьотіпетп Ubrum scribenle/u. -~-^Lo-

нечно нельзя подумать, чтобъ книга писала 

челов ка; но умъ не допускаешь т е м н о т ы и 

сбивчивости. 

§ П . Х о т я Ломоносовь „ въ своей Р и т о - Откуда из-

рик и постановилъ н сколько правидъ для и-іекаюшся 
• -гл « правила 

словорасположенля FVCCKOII прозы; но, под- словораспо-
раліая ./Іатинскимъ писателямъ, бнъ самъ ложеяія 

та Р сскаго 
часто дерліался словораспололіенія не r y e - языка'' 

скаго.—Посл дуюіціе за нимъ писатели сл -

довали конструкціи лю языка Латинскаго, 

т о Н мецкаго, т о Французскаго. — Таковый 

неопред ленный порядокъ словъ въ проз и 

сшихахъ далъ поводъ заключать, ч т о Русскій 

языкъ не им е т ъ правилъ о расположеніи 

словъ: каждый пишетъ по своему.—Но если 
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всякой народъ им етъ свои порядокъ словъ; 
' т о и нашь языкъ долліенъ им т ь правила, 

кошорымъ онъ въ словорасположеніи сл ду-
* етъ постоянно ив рно.—Откуда же извлечь 

оныя правила?— Употреблвнів и луішге пи
сатели — вотъ т основанія, на кошорыхъ 
утверждена, нов йшая Русская проза, очи
щенная отъ Лагаинскихъ и Н мецкихъ обо
ротов!.. 

Н кошорыя § 18. Главныя правила словорасполож.енія 
ИЗЪ ОСНОВ- т , t • / * \ \ Л 

иыхъ нра- " . У с с к а г о -языка сл дуюіиря: (̂  J aj ^шце craa-
вилъ кон- вить прежде Д ііствія и предкета; на прим: 

струкцш Екатерина Великал наугила наев разеу-
словъ языка Г ^ J. ,/ 

Русскаго. ждать и любить вь порфирк доброд/ьтель. 
Т у т ъ напереди лице, потомъ д йствіе и 
посл предметъ его. bj Слова не столько 
опред лительныя впереди словъ опред литель-
ныхъ. с] Слова управляемыя близь управля-
ющихъ. d] Прилагательное, заступающее 
м сто сказуемаго, сл дуетъ за именемъ^ на 
прим: мужь твердый вь біьЪсшвідхь.—-Horns 
лолжно разум т ь и о прилагательныхъ, за-
м няюгцихъ родительный падежъ: Вгькъ Ека-

терининь и Александрова, е) Вс частицы 
р чи должны быть поставляемы при т хъ 
словахъ, къ которымъ он относятся. Даже 

(*) Подробныя заи чанія к основашелыіыя суждепія о слово-

расположепін, своислшетіонъ Руссколу языку/ паходяш-

ся въ Практихсспой Грамматики Гріъа, и въ Опытгъ 

о /юрлскя словъ Давыдова. Въ сер сташь я воспользо-

вадся сини заы чаніллн. 
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союзъ и долженъ быть на своемъ м сга : 
иначе р чь подучишъ другой сыыслъ.—Какая 
разность между йыраженіямп: Ш л Ъоволенъ 
илщ л и Ъовомнь имь; л Ъоволень и имь. 
f. Нар чія при гдагол тоже, что придага-
тельныя при имени; и потому сл дуютъ 
га мъ же правидамъ. g) Имя придагательное 
и гдагодъ занимаютъ первое м сто въ пред-
ложеніи тогда, когда ими выражается подле
жащее. Ь) Такъ называемыя ярмтягеягл дол
жно ставить посд главныхъ понятііг. 

§ 19. Въ вопросахъ, также въ предложе- Какъ слова 
ніяхъ, начинающихся или поведитедьнымъ Р а с і г о л а г а " 1 ю т с я въ 

наклоненіемъ, или союзами: когда, если, име- вопросах* ? 
нительный, или звательный падежъ сд дуетъ 
за гдагодомъ^ что' МОЛІНО вид т ь въ сихъ при-
м рахъ изъ оды Ломоносова: Подражаніе Іову: 

.,Сбери свои вс силы ньш , 

„Мужайся, стой и дай отв шъ: 

„Гд былъ ты^ какъ Я въ стройномъ чпні; 

„Прекрасный сей усшроилъ св гаъ? 

„Возмогъ ли т ы х о т я однажды 

„Вел т ь ран е у т р у б ы т ь , 

„И нивы въ день тошшіей жажды 

„Дождемъ прохладнымъ напоить? 

Или: 

„Возрп въ л са на Бегемота, 

„ Ч т о Мною сотворепъ съ тобой: ' 

лК.оліочій гаерпъ его охота 

„Безвредно попирать ногой 

§ 20. Логическій порядокъ р чи м о ж е т ъ ^ ь • какихъ 

терд т ь изм неніе только тогда, когда раз- с л У ч а л х * 
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ступать судокъ покоряется сильному чувству. —"Въ 
о т ъ логи-
ческаго по- э т о м ъ случа распололгеше не им етъ npa-
рядка с.ювъ? вилъ , кром сердечныхъ движеній ; каждая 

чаешь р чн можегаъ пм т ь первое м сгао, 
если она выражаегаъ главное чувство; и что 
бол е трогаешь насъ, т о Мы и прозиосимъ 
прежде. Такъ Карамзинъ, пораженный смер-
шію друга, въ сокрушенш сердца говоришь: 

„Н шь Агатона! н шъ моего друга! Чи-
,,т-атель! т ы не зналъ .его: онь не былъ ни 
,.богатъ , ни знатень ; .онь быль чедов къ 
„благородный по душ своей; украшенный од-
„ниии досшоинешвами, не чинами, не блес-
„комъ роскоши; но его уже н шъ I" .... 

Вообще, при избытк чувсшвованій, пи
сатель довить важн йшія слова, сл дуя мьі: 
слямь, одушевляемыиъ движеніямн сердца. —г/ 
Если сказать: Звуи , велеоаго колокола раз
дался, и сердца еь Иовгьгрродгб вздрогнули— 
разсказь былъ бы>вяль, гіросгаъ, не одуше-
вленъ; въ немъ не видно разишельнаго чув
ства и главной мысли; но, изъ сихь же са-
мыхъ словь - у Карамзина произошла порази
тельная картина : 

„Раздался звукъ вечеваго колокола—и вздро-
, „гнули сердца Новгородцевъ" — это располо

жение словъ живо напоминаешь положеніе 
жителей Новгородскихъ. — Раздался — есть 
главное въ выраженіи семь д йсгавіе, и оно 
занимаешь первое м сто.—Поставьте посл 
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слопъ. 

~ 1 

слова: и серЪгіа вздрогнуяи—иг^хо^ъ потеря

ешь красоту свою. 

§ 21. ДіопшгйГалишірнасскій называешь Мті нія ДІ-

жадкими т хъ писашелея, у которыхъ н шъ О Н И С 1 Я aj™J 

хорошаго распололсенія словъ.—Цицёронъ въ л ]^іщерона 

книг de oralore говорить: и Поэзіл должна. 0 порядк 

быть плавною, /СИЯЙ/грози.-^Правила кажут

ся несносными только умамь слабымъ; даро-

ванія не знають никакихъ оковъ. — Вошь 

стихи, которые, при вс хь прелесшяхь По-

эзіи, такаіе плавны и ясны, какъ Проза: 

,Диарея я ІІарсшвъ земныхъ отрада, 

„Возлюбленная тишина ! 

?,БлаженстБО седъ, градовъ ограда, 
„Сколь т ы полезна я красна! 
„Вокругъ т е б я цв іпы нестр ю т ъ , 
,,ТІ класы на поляхъ желт ю т ъ ; 
^JCoкpoвйщъ полны корабли 

„Дерзаютъ ъъ море за т о б о ю , 

;,Ты сыплешь щедрою рзгкоіо 

„Свое богатство по земли ! 

Лолюносовч. 
Пли: 

„Набравъ валежнику порой холодной, зимной, 
„Старіію., изсохшій весь о т ъ нуясды и трудовъ ; 

„Таш^глся медленно къ своей лачужк дымной , 

„.Крехтя и охая подъ тяжкой ношей дровх. 
. „Несъ^ лесъ оиъ мхт. и утомился , 

- „Остановился, 
„На землю съ плечт. спустилъ дрова долой, . , 
„Прис лт. на нихъ, вздохнулъ, п ду^іалъсамъ 

съ собой : 
„Куда я б денъ, Боже мой ! < . . . . . . 

Жілілов%, 
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П И С Ь М Е Н Н О Е И С К У С С Т В О . 

Какія упо- § 22. Гораздо посл языка о т к р ы т о а 
треблялп 
средства в в е Д е н о письменное искусство, которымъ вс 

для сообще- звуки, внятные доіцол ' одному слуху, сд ла-
нія другимъ л и г ь враз^гцщщедьны д Л Я гдазъ, а чрезъ т о ста-
мыслея до г •' 1 

изобр те- ли долгов чн е,,—и въ особенности служили 
нія письма, средствомъ къ умноженію и распространенію 

познанііі. — Х о т я до изобр тенія письма и 

были уже средства представлять для глазъ 

свои мысли и передавать потомству о важ-

н йшихъ событіяхъ; но средства сіи были 

весьма недостаточны. Э т о были пямятни 

ки: столбы, или просто куги кймнёй.—Сл -

ды сего и нын можно впд т ь у народовъ ди-

кихъ. Но первымъ шагомъ къ изобр тенію 

письма было изобраменге самыхь предметовь, 

которое предполагаетъ уже св деніе въ ри~ 

совк и грубой живописи.—Средствомъ симъ 

можно выразить цонятіе только отд лыю, 

безъ всякой связи, и изобразить одни види

мые предметы. — Первые сл ды сего письма 

хранятся въ ІероглиФахъ Египетскихъ, коп въ 

, посл дствіи пзм нилп впдъ свой изначеніе.-— 

Можно впд т ь ихъ у и другихъ народовъ мало 

образованныхъ: т а к ъ Мексиканцы возв сти-

ли царю своему о прибытіи Испанцевъ , по-

. , славъ къ нему полотно, на которомъ нари

совали сіе происшествіе. 

Какъ въна- g 23. Потомъ изображеція сіи сд лались 
чал выра- иш§0ШЧ£С1ІЖШІ — Символами начали уліе 
жаемы бы- ^ 
ли лоняшія представлять понятія отелегенныя, не под-
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верженныя чувсгавамъ. — Потребность сего ошвлечен-

письма очень рано открылась у т хъ наро-

довъ , кои , не довольствуясь чувственными 

понятіямп, стремились къ высшимъ поняті-

ямъ, къ познанію Божества и природы.—Из-

в сгано, ч т о Египтяне весьма рано стали упо

треблять ІероглиФЫ въ иносказательномъ 

смысл . — Такъ на прим ръ: око было сим-

волоть Провидіьніл, птица знакомь скорос

ти , лгьстница выраженіемъ осады и проч. 

Ч мъ больше иносказатсльныя и симболичес-

кія . изображенія входили въ употребленіе;, 

т мъ чаще подвергались изм ненію и сокра-

гценіямъ. — Особенно старались сд латьцхъ 

прост е : не р дко вм с т о всего предмета 

изображали части, необходим Ггшія дляобъя-

сненія предлагаемой мысли; т а к ъ : Ъвгь руки 

ей луком'б изображали стрпьлка. — Еще ча-. 

ще показывали д йсшвіе вм сгао причины: вос-

хоЪлщій дым'б означалъ огонь, или пожарь; 

инструмента • — музыканта ; глазъ и Ски^ 

петри — Правительство и проч. . . . 

§ 24. Вс сіи средства изображали прямо Азбучное 

предметы, а не слова, не звуки, коими въ язы- Ш І С Ь м о -

к означаются предметы. — Въ посл дсгавіи, 

вздумали прим н я т ь начальныя черты вида 

предметовъ къ языку, къ его началамъ , къ 

произношенію органовъ. — В роятпо сіе д й-

ствіе сперва обращено было на слоги, коихъ 

частое повгаореніе и созвучность во многихъ 

словахъ должны были обратишь вниманіе, и 

2 
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что вскор подчинено н кошорымъ общимъ 

законамъ.—Сими знаками изображались вм с-

т какъ гласныя, гаак.ъ и согласныя буквы. 

По сіе изобр теніе не могло иначе дос

т и г н у т ь совершенства, какъ посредствомъ 

Азбугнаго письма, которое, соображая чув

ство зр нія съ чувствомъ слуха, представля-

е т ъ не самые предметы, по т звуки, коими 

языкъ выражаетъ предметы для слуха. — 

Потому-то изъ вс хъ изобр теній искусство 

писать есть самое полезное; оно есть вол

шебный талисманъ, одушевляюгцій бумагу, 

распространяюіцій наши мысли о т ъ одного 

края земли до другаго, и повгаоряющіи го-

досъ нашъ самымъ позднимъ потомкамъ. 

Примшсапге. Надобно однакожъ зам т и т ь , 

чтоизобр тенію буквъ предшествовалъ^^а-

вш ь слоговъ: Абиссинцы, Е іопіяне й разные 

народы Индіи употребляютъ и теперь еще 

такой АлФавитъ, означая каждый слогъ своего 

языка особымъ начертаніемъ. — А какъ та-

ковыхъ знаковъ, или складовъ больше, нежели 

буквъ; т о чтеніе и письмо по необходимости 

затрудняется. 

Раздичныя § 25. Точное время открыгаія азбучнаго 

мн т я о письма т е р я е т с я въ огадаленн йшей древнос-
времени и- ^ т-і • • 
зобр шенія п131- — П когаорыя м сгаа Библш (какъ гао: 

азбучнаго книги изхода Гл. П . Гл.24, и Гл. 74.) упоми-
письма. . . . ". ' •''•. 

наіотъ о письм , какъ о д л уже изв стномъ. 

— Римскіе писатели Плиній, Тацитъ и Лу-

- канъ прщшсываюшъ изобр шеніе буквъ Финн-
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кіянамъ. — Плашонъ, же въ Фёдрт своемъ 

ушверждаегпъ, чшо изобр гаеніе буквъ, равно 

какъ ІероглиФЙу принаддежатъ Египтянамъ, 

и именно"Те гау (Thenth), когаораго иныепо-

чпшаютъ Гермесомъ — Греческпмъ ВДерку-

ріемъ. Моисей, в роятно, принесъ буквы Еги-

петскія въ Ханаанъ, а Финикіяне, занимавшее 

часть сей земдіг, присвоили ихъ себ и сооб

щили Грекамъ. 

§ 26. По народамъ, ощъ которыхъ распро- Разд ленів 

странились буквы, оныя разд л я ю т с я : на б У к в ъ п о 

Еврейсіал, Грегескгл и Римскгл. — Большая 

часть Европы употребляегаъ сіи посл днія; 

но Римляне сами заимствовали ихъ у Грековъ, 

а сіи, посредствомъ Кадма, у Фійщкіянъ. — 

Блеръ зам чаетъ : переворотите Греческія 

буквы съ л вой руки на правую, какъ Фини-

кіяне писали, и вы почти не увидите между 

т ми и другими разницы. — Кром сходства 

въ начертаніи буквъ, самое ихъ названіе: Аль

фа, вита, гамма и проч. т а к ж е порядокъ, 

какимъ он расположены въ Азбукахъ — Фи-

никійской, Еврейской, Греческой и Римской, / 

представляешь толь великое сходство, ч т о 

почти не о с т а ё т с я никакого сомн нія о 

произхожденіи ихъ из одного общаго источ

ника. 

§ 27. Русскіе, вм с т съ религіею, заняли Зам чаніе о 
азбуку у Грековъ, присовокупивъ къ ней Русскомъ 

J J J г г г J Алфавит*, 
буквы: б. Ж, Ц, Ш, Щ, '6, Ы, 76, ТО, л, кошо-

рыхъ Греки не им ли, по неим нію звуковъ. 
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ении буквами выражаемых*. — Ломоносовоь 
въ своей Грамматик упрекаетъ первыхъ со
чинителей Славянской; азбуки въ. принягаіи 
буквы ; ибо она Славянамъ и Русскимъ 
столькожъ не нужна, какъ Французамъ г, или 
ы, ц. Н іигцамъ .да, выговоръ которыхъ несвой-
сгавененъ ихъ языкамъ. — Хотя незабвенный 
преобразователь языка нашего и выкинулъ 
н которыя буквы, нужныя для Славянскаго, 
совс мъ ненужныя для Русскаго языка; но 
есть еи е̂ у насъ лишнія, какъ то : и, щ, г, 
тъ, э. Надобно над яться, ито ионыя совре-
менемъ выдуть изъ употребленія. Изв стно, 
что и Тредьяковскій, разсуждая о Русскомъ 
правописаніи, покушался истребить /буквы 
ы, щ, э, какъ излишнія въ нашемъ АлФавит ; 
но усилія его были напрасны: онъ не былъ 
геніальнымъ писагаелемъ, который могъ бы 
увлечь за собою современниковъ. (*) 

§ 28. Неизлишне, кажется, зд сь указать 
и на другіе недостатки, требуюгціе вниманія 
любителей Русскаго слова.—На чемъ у насъ 
утверждаютъ сочиненіе словъ? На употребле-

(*) Въ паше вреял оказали важную услугу огаечесшвснпому 

языку глубокими пзсл довапіядн свойсшвъ онаго: Шиш-

коуъ, ПоЪшиваловъ, Соко.гов'б, £орил, Мартынова, Греъъ, 

Востоковъ, Г.шволсв'б, Болдырсеъ, Калшідовиъв, Давъідоеъ. 

— Къ сему должно присовокупить наблюденія Госсіисюн 

Академіи иадъ отечссшвсппымъ языкоиъ и-иногія весьма 

полезпыл объ ономв разсуждені?, поиЬщендыя въ шрудахъ 

Московскаго Общесшва Дгобишелен Рос. Словесносши. 
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яіи и прим рахъ : и mo и другое не всегда 

в рно. На чемъ основано, удареніе сдовъ? На 

Славянскихъ книгахъ. - • Иногда ихъ придер

живаемся, иногда о т ъ нихъ огаступаемъ. — 

Въ самомъ правописаніи т о сл дуемъ обыча- / . 

ямъ, т о производству словъ. — Иногда о т ъ 

того и другаго уклоняемся. — Мы не им емъ 

еще полнаго и Философскаго Словаря, гд бы 

отличены и объяснены были Синонимы. — 

(*) Безъ сего значеніе словъ о с т а н е т с я не-

в рно и неопред ленно ; многіе предметы не 

будутъ им т ь свойственныхъ , имъ однимъ 

принадлеліагцихъ выраженій. 

§ 29. Пока искусство писанія было изв с- Первона-
,- г* чальныя ве-т н о немногимъ; т о буквы были выр зываемы, 7 • J г ' щества и 

или изс каемы на камняхъ, м ди, олов иде- орудія для 

рев . — Потомъ начали употреблять и дру- письма, 

гія вещества: ремни, древесную кору, паль- • 

мовые листы , дощечки, покрытый воскомъ, 

полотно, выд ланныя кожи и Египетскій па-

пиру съ. — Р зецъ, к и с т ь и т р о с т н п к ъ были 

первый орудія, коими древніе писали. — Ч т о -

касается до нашей бумаги; т о изобр теніе 

оной о т н о с я т ъ къ X I V в ку. 

Примтыате. Вс древніе народы, не из-

ключая и самихъ Грековъ, писали о т ъ правой 

(*) У иасъ Фонъ-Виринъ первый началъ разбирать Синонимы 

Гусокаго языка. — Д первый опыпгь Словаря Русскихъ 

Сішоиииовъ шдалъ Л . Калаисови і вь 1818 году. Мож

но над яшься, чшо сей опыпгь послужить осіюваиісмъ бу

ду щеиу подиому Сдоварго Русскихъ Свиоиимовъ. 

Ч 
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руки къ л вой. Но со временъ Солона, для 
дутаіаго удобства въ нисьм , Греки начали 
писать отъ л вой руки къ правой, чему 
сл дуютъ нын и Евреи. 

Что содер- § 30. Содержаще первыхъ писъмень на на
жали пер- і 
выя пись- млтникахъ п книгахъ было историческое. — 

мена? Письмена употреблялись для напоминанія ва-
лш йшихъ событіи на столбахъ, жертвен-
никахъ, пирамидахъ и обелискахъ, и вм ст 
сдулшли средствомъ сообщать повтсти и 
предатл, кои до т хъ поръ переходили изъ 
рода въ родъ изустно. — Сначала пов ство-
ваніямъ гааковымъ придавали видъ піитиче-
скій; а въ посл дствіп уже начали выражаться 
языкомъ прозаическимъ. — Тоже должно ска
зать о правплахъ политики и нравственности, 
который обыкновенно сопровождаемы были 
п нісмъ и музыкою. — Изъ вс хъ книгъ Биб-
діи, Книги Моисел и Книги Іова почитают
ся самыми древними. 

Примшанге. Съ ПОМОЕЦІІО письменъ и 
другихъ средствъ, знанія распространялись 
бол е и бол е у древнихъ народовъ; хотя не
сравненно позже приведены въ систему на-
укъ и подчинены ученымъ разд леніямъ.—И 
такъ очевидно, что нужда и необходимость 
были первыми учителями: он возбудили д я-
тельность и разумъ къ высшимъ открыті-
ямъ и показали пользу наукъ. 
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СЛОВЕСНОСТЬ. 

§ 51. Изустный п письменный языки, о Опред ле-

когаорыхъ прежде упомянуто, составляютъ ы е с л о в е с " 

предметъ Литературы, или Словесности. — 

Словесность, принятая въ т сномъ смысл , 

заключаешь въ себ правила языка, основан-

ныя на общемъ употребленіи Грамматики. 

— Словесность, взятая въ смысл простран-

номъ, содержитъ въ себ правила сочиненій, 

извлеченныхъ изъ образцовыхъ произведеніи 

ума и воображенія. . . 

§ 32. При употребленіи дара слова, мы мо- Разд леніе 
жемъ им т ь троякую ц ль: 1) сообщать дру- Р* 4 1 1 н а 

гимъ наши мысли; 2] управлять ихъ волею, скую, ора-
или д яніями; и въ 3) д цствовать на ихъ Іпорскук) и 

<-. . т, сгаихотвор-

чувства и воображеше. — Въ первомъ слуда н у ю

 к 

р чь называется прозаигескою, во второмъ 

ораторскою,, а въ третьемъ стихо іворпою, 
или тшпигескою. 

§ 33. Оныя отрасли Словесности: Проза Различіе 

п Лоэзіл различаются т мъ, ч т о первая, ы е жлУ П Р 0 -

проистекая изъ разсудка и разума, говоришь эзіею. 

о предметахъ существенныхъ, истинныхъ; а 

в т о р а я , произходя изъ Фаншазіи и чувствъ, 

предлагаегаъ вымыслы, облеченые въизящныя 

Формы. — Прозаикъ, понимая природу, спи

сываешь е е ; поэгаъ, не довольствуясь т мъ, 

гаворигаъ міръ идеальный ; сд довашелъно 

Проза есть только выраженіе познаній; По-

эзія—есть выраженіе идей, творчество. 
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Прим шніе. — Впрочемъ Проза и Поэзія 
часто сливаются, какъ св т ъ и т нь.—Ос
тановы, наприм ръ, п сноп нія писаны про
зою, однакожъ стихотворны. — Притомъ ліе 
орудіе, которымъ пользуются Ораторъ я По-
этъ, — я разум ю лзикб — одно и тоже; а 
потому и неудивительно, что они другъ сь 
другомъ встр чаются, и часто риторическія 
правила годны бываютъ для Поэзіи. 

Разд ленів § 34, Проза и Поэзія требуютъ особенной 
словесно- гг • г< 

какъ J-6 0?1 1 1 — науки; посему Словесность, какъ 
науки. наука^ д лится на Риторику и Шитику.— 

Риторика предлагаетъ правила выраліать изу
стно , или на письм , мысли, сообразно съ 
предположенною ц лію. — Ц ль сія можетъ 
быть теоретическая и практическая; въ пер-
вомъ случа писатель им етъ нам реніе толь
ко д иствовать на умь челов ка, въ посл д-
немъ и на волю его. — О т ъ сего-то Проза 
и разд ляется на нисгиую и высшую. 

Какое раз- § 35. Древніе подъ именемъ Краснор чія 
личіе пода- р азуМ ди единственно Жйусстийо Ораторское 

ніе между (airs Oratoria); а подъ Риторикою — правила, 
краснор чі- служащія къ образованію Оратора. — Теорія 
емъ и Ри- - .„ ^ 
гаорикою? прочихъ прозаическихъ сочиненш была пред-

метомъ ихъ Діалекгаики и Грамматики. — 
•Изъ сего видно, что нын область Риторики 
гораздо обширн е, и правила ея простирают
ся какъ на прозаическія сочииеш'я, такъ и на 
сщцхошворныя, 
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§ 36. Смысла, гувство и вырсцхенге о- Различіе 

ныхъ, составляіощія сущность р ч и , слу- межДУ " и -
• J ШОПИКОЮ^ 

жагаъ предметомъ Р и т о р и к и , которая, од- Логикою и 
накожъ, не простираетъ своихъ изсл дованій Грамматц-

о і кою? 

до мыслей и до словъ, предоставляя эщо ло-

гик и Грамматик , какъ наукамъ, должен-

ствующимъ предшествовать Р и т о р и к . — 

Изъ сего видно, ч т о Р и т о р и к а особенно за

нимается красотою и стройностгю сочине-

нія т . е. она у ч и т ъ , какъ мысли, правильно 

обдуманный и по правиламъ Грамматики 

выраженныя, представлять въ вид изящномъ 

и соотв тственномъ наттьренгю говорящаго; 

чего ни Логика,' ни Грамматика не им ю т ъ 

въ виду непосредственно. 

§ 31. Были н к о т о р ы е , кои отвергая Необходи-

полъзу и необходимость правила Риторііге- м ? с т ь з и а " 
•* • -̂  шя нравилъ 

скихь, говорили, ч т о можно, при пособіи од- Рлториче-

нихъ дарованій, безъ руководства науки, до- скихъ. 

с т и г н у т ь совершенства въ краснор чіи. — 

Сіе ложное мн иіе произошло частію о т ъ 

превратнаго понят ія нравилъ, частію о т ъ 

худаго изложенія оныхъ.—Правила с у т ь на-

блюденія, в ками составленныя и многократ

но повторяемыми опытами оправданныя. — 

Они показываютъ п у т ь , по которому сча

стливо проходили отличные у м ы , о т ъ ко-

тораго уклонясь, другіе подверглись разнымъ 

погр шяостямъ, и не получили никакого ус-

п ха.—Правила и дарованія совокупно долж

ны д йствоваші., ц с л ^ и щ ь другъ другу 
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Мн ніе Г о - в 3 а и м н ы м ъ иособіеиъ. — То ацш, разр шая 
рація. 
г ^ споръ своихъ современниковъ, изъ коихъ од

ин наук , другіе дарованілмъ приписывали 
бол е -совершенства въ Поэзіи, говорить : 

,.Na1ura fieret laudabile carmen^ an arte, 

„Quaesltum est—Ego nee studium sine divite vena^ 

jjNecrude quid prosit, A'idco ingenium: alterius sic 

^Altera poscit opem res et conjurat amice 

шо есть : 

„Н когаорые предлагаюшъ вопросъ : природа 

„ли, или наука д лаепгь сгапхотвореніе совер-

„шениымъ? По моему ми нію, ни наука безъ 

„дара, ни даръ безъ науки не могутъ приие-

„ с т и по^іьзы. — Одна требуешь помощи дру-

„гаго, и, совокупно токмо д йствуя, могутъ 

, „доставить усп хъ." 

Происхож- § 38. Науки составились уже посл н -
деню пра- кощорых^ опытовъ.—Такъ и въ словесности 
вилъ Р и т о • г ^ _, „ -. 

рнческихъ. прежде были 1 омеръ, Иродотъ, ДемосФенъ и 
другіе, а по нимъ написаны Риторики, Пии
тики, Курсы и Теоріи пзяіцныхъ паукъ. — 
Сіи геніп неслагали твореній своихъ по пра-
виламъ Ригаорическнмъ; но, наблюдая приро
ду и челов ка, сл довали свободному пзліянію 
сердца, покореннаго невольнымъ порывамъ 
чувсшвованііі и страстей. — У Грековъ осо
бливо блистательные усп хи краснор чія 
произвели многихъ Ригаоровъ, которые вс -
ми своими открытіями въ словесности, вс -
ми правилами чистаго вкуса и слога обязаны 
в рнымъ своимъ наблюденіямъ и разбору луч-
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шихъ писателей. — Б ъ Греціи не только у-

чителіі Риторики, но и Грамматики и ФИ

ЛОСОФЫ занимались Теоріею словесныхъ на-

у к ъ ; тамъ писатели обращали вниманіе 

столько же на мысли, сколько и на слогъ. 

, Между Авторами Грегескими , которые Греческіе 

писали о краснор чіи, и копхъ сочітенія до- F l , r a o P b I -

шли до насъ , заслуліиваютъ особенное вни-

маиіе: Аристотельf Діонисій Галикарнасскгй, 

Гермогенъ, Автоніусъ, $имитргй Фалерей-

скгй и Лонгинь. — Аристотелемъ написаны 

т р и книги Риторики, въ которыхъ вс пра

вила рпторическія основаны на началахъ Ло

гики; и досел еще ни въ одномъ сочиненіи 

ненахОдигася столь глубокихъ сужденій объ 

уб жденіи разума и возбужденіи с т р а с т е й . 

§ 39. Римллне, счастливые подражатели РлмскіеРи-

Грековъ, въ продолжение блдсшательной эпо- торы-

хи своей республики, усовершенствовали не 

только практическую, но и учебную часть 

краснор чія. — Въ семъ отношсиіи особенно 

прославились Цицерош, Квипщилгаш и не-

изв стный сочинитель' разговора dc causis 

corruptae eloqiieniiae.—Отличительное свойство 

ученія Квинтиліана состоитъ въ томъ, ч т о 

онъ хочетъ Р и т о р и к у сд лать наукою бла-

гонам ренною.—Онъ только т о г о писателя 

признаешь совершеннымъ, к т о им е т ъ обра

зованный умъ и доброе сердце -.—orator sit cir 

bonus et dicendi peritus,—Потому и самую Рд-
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гаорику опред ляешъ гаакъ: Шеіогіса est ars 

bene dicendi. 

Русскш со- g 40. У насъ въ Россіи, духовные отцы 
чинителіі ' „ 

Рпториче- п е Р в ы е начали составлять Риторическія пра-
скпхъ ира- вила, сл дуя метод Греческихъ и Датин-

скихъ, Рпторикъ, и вс писали наязык Ла-

тинскомъ. — Изъ св тскихъ писателей им -

е т ъ неоспоримое право на признательность 

нашу Ломоносов?,, который первый, • преодо-

л въ предразсудки своего в ха, издалъ прави

ла Риторики на Русском язык .—Ритори

ка его содержишь въ себ ученіе о красно-

р чіи вообще, какъ прозашгескомъ, т а к ъ и 

стихотворномъ. -Впрочемъ, по предположен

ному имъ плану, она долженствовала соста

вить только введете въ Ораторію и Поэзію^ 

которыл, къ сожал нію, имъ не быліі изда

ны. — По прим ру прежнихъ Риторовъ, Л.о-

моносовъ д литъ Р и т о р и к у на т р и пасти: 

J) Изобртътенге; 2) Украшенге; 3) Располо-

жснге. — Въ с т а т ь о расположеніи сочине-

ній по Хріямъ, Силлогизмамъ, Разговорамъ и 

Ошісаніямъ, Ломоносовъ доказываешь, ч т о по 

Силлогизмамъ , могутъ располагаться н е . 

только прозаическія, но и сшихошворныя 

сочиненія. — Къ симъ посл днпмъ о т н о с и т ь 

онъ свои Оды: Лиуе свое (•крытетя день, и 

Хвалу Всевышнему ВлаЪыюь. — П о ч т и вс 

прпм ры для подтвержденія правилъ , Ломо

носовъ заимствовалъ изъ древнихъ Орашо-

ровъ и другихъ писашелей, ко съ разбором* 
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И здравою критикою. — Вообще Риторика 
Ломоносова, кром не многихъ недостатковъ, 
неизб жныхъ при изданіи первоначальнаго, 
руководства, отличается строгимъ систе-
матическимъ порядкоыъ, ясностью и точ
ностью въ опред леніяхъ. —' Краткое руко
водство къ Ораторіи .Россгйскои, изданное 
въ П88 году Іеромонахомъ Ллівросгемъ, заме
чательно потому, что Оное было н когда въ 
большомъ употребленіи почти во вс хъ на-
шихъ духовныхъ училищахъ. — Авторъ сего 
руководства заслужпваетъ также вниманіе 
наше и потому, что онъ, за н сколько еще 
л т ъ до появленія изв стнаго разсужденія 
А. С. Шишкова о старомь и ноеомь слог/ъ, 
доказывадъ, что собственно Русскій языкъ не 
можещъ быть великъ безъ Славянскаго^ и не
лепое соединеніе чистаго Рос^ійскаго реченія 
съ чистымъ Славянскимъ противно слуху.— 
Риторика Рижскаго, появившаяся въ св т ъ 
въ П96 году, была, въ продолженіе н сколькихъ 
л т ъ , лучшимъ у насъ руководствомъ по ча
сти Теоріи краснор чія.̂ —Зд сь мы находимъ 
краснор чіе, уліе основаннымъ на начадахъ 
Эстетики, и весьма удовлетворигаельныя 
правила о состав періодовъ, о родахъ слога, 
объ источникахъ изящнаго и другихъ пред-
метахъ вкуса. — Основаніл словесности Ни-
коЛьскаго въ свое время были полезны. — Бъ 
наше время, кром угебной книги Г. Грега 
и краткаго нагертангл Теоріи изящной 
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словесности Г. Шерзллкова, отличающихся 

порядкомъ и шочностію изложенія, заслужи-

ваютъ вниманіе учебно-словесныя книги, из-

данныя Гг. Галшемь, Глаголевымь, ІТлакси-

нымъ, Кошанскимъ, Толмагевымъ, Талызи-

нымь и некоторыми другими, коихъ сочинё-

нія им ю т ъ относительное Свое достоин

ство. 

Разд леще § 41. Риторика разд ляется па общую и 

иторики. гастНуЮ. в ъ первой говорится объ излоліе-

ніи мыслед словами, о свойствахъ р чи вс хъ 

родовъ; въ другой предлагаются способы при

менять р чь прозаическую къ изв стнымъ 

назначеніямъ и частнымъ ц лямъ сочините-

дя.—А потому, при прохожденіи Общей Ри

торики, мы будемъ говорить о распростра-

неніи, расподоженіц и украшеніи предлолге-

ній, періодовъ и другихъ первонатальныхъ, 

основныхъ сочиненій. 
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Ч А С Т Ь I. 

ОБЩАЯ РИТОРИКА. 

О Т Д Л Е Н І Е 1-е. 

О способахъ составлять шъ логигескихь 
преЪложеній ріпіюршескгя. 

§ 42. Подъ Ріьггю вообще надлежигаъ ра- Опред ле-
, ; і ніе Логиче-

зум гпь всякое словесное выраліеніе нашихъ с к а г о пред-
мысдей и чувсшвованій, расположенное въ ложенія. / 
пзв сганомъ порядк и связи.—Оснойаніе же 
всякой р чи составляешь Логшеское предло-
жете, а потому называется основнымь, для 
отличія отъ придаточныхъ и вводныхъ. 

§ 43., Прпдатогнов (accessoria) предлоліеніе Опред ле-
ніе предло-

есть т о , которымъ распространяется, изъ- ж е н і я прИ_ 
ясняется п доказывается основное предло- даточнаго 
женіе; а вводными (interjecta) называется т о , и в в о Д н а ш -
которое им етъ только видимую, связь съ 
одною частію предложеній гдавнаго и при-
даточнаго; наприм ръ: Александръ Македон-
скіи, побгьдивъ весь сеть іъ, не могъ поб джть 
самого себя: ибо легге побпэкЪатъ народы, 
нежели свои страсти. 

§ 44. Предложенія бываютъ различны , Разд леніе 
•гт предложе-

смотря по количеству и качеству. Но ко- г д ^ 
личеству они бываютъ; простыл и сложнъгл, 
общіл и гастныл По качеству: утверди-
телъныл и отрицателъныл, умозрителъныл 
и діьлтельныл. 
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Опред ле- § 45. Общее предложеніе есть т о , въ ко
т е предло- Ш О р О М Ъ подлежашее есть родъ, или ц лое; на 
женіяобща- • 1 п ' . ' 
го и част- ПРИМ> всіь люди должны умереть; — Россгя 

наго. есть обширн йшее Государство. — Частное 

есть т о , въ которомъ говорится о вид ка

кого либо рода, или о части ц лаго; на прйаг. 

тыюторые цв т ы хорошо пахнуть. 

Прилпьганге. — Родъ есть подрбіе видовъ; 

на прим. животное есть родъ. — Видь есть 

подобіе нед димыхъ; на прим. гелов ькъ есть 

видъ. — Недіьлимыліъ называется все т о , 

, ч т о само по себ существуетъ ; на прим. 

Ивань — есть нед лимое. — Впрочемъ и ро

довое п о н я т і е , въ отношеніи къ высшему, 

можегаъ быть видовымь ; какъ напр : воинь 

въ отношеніи къ геловіъку, а геловгвкб въ от-

ношеніи къ животному., — э т о высшіе роды. 

Опред ле- § ^^. Утвердительное предложеніе есть 
ніепрочихъ m 0 j в ъ которомъ утверждается ч т о нибудь 
предложе- Т7. 

ній. 0 подлежащемъ; на пр : Угенге просвтцйеть 

-разуть; въ Отрицательном'^ же предложеніи 

сказуемое отделяется о т ъ подлежащаго; на 

прим. лгьность неизвинительна. — Умозри

тельное (Теоретическое) предлоліеніе есть 

т о , въ которомъ показывается согласіе, или 

несогласіе сказуемаго съ подлежащимъ, или по

казывается только т о , ч т о есть; напр: Ъоб-

родтътель любезна длл вслказо; порокъ нена-

вистен'б. Діълтельное (практическое) есть 

т о , въ коемъ т р е б у е т с я , или повел вается 

ч т о нибудь д лать, или изб гать чего либо; 
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яапр: старше л быть добрымъ; убтгай по

роков?,. 

§ 41. Логическое предложепіе становится Первона-

риторическимь, или распространяется: і ) ч а л ь н ь і е 

когда къ именамъ сущесгавительнымъ при- распро-

бавдяемъ имена прилагательныл, къ глаго странягаь 
. . Логическое 

дамъ и притастіямъ паргьггя; 2) къ словамъ и П р е д Л О Я ; е . 

выраженіямъ пріискиваемъ слова и выражеш'я ніе. 

поЪобознагуіи/л; 3) къ словамъ и выраженіямъ 

—• слова и выражеш'я, противное означающія; 

4) опредіьллсмб, или описываем'б разематри-

ваемый нами предиетъ для отличенія его о т ъ 

прочихъ; 5) или наконецъ нзчисляемъ обстоя

тельства, относящаяся къ объясненію пред-

ложенія, по вопросамъ : ктоі гтоі гдгьі длл 

гегоі какьі когда t Впрочемъ употребленіе 

сихъ мелкими способовъ распространенія при 

вс хъ темахъ былъ бы одинъ педантизмъ. 

Дримша/tie. Въ н которыхъ Риторикахъ 4 

приводятся способы распространять предло-

Лгенія понятіями, взятыми о т ъ рода, вида, 

цгьлаго, гостей, подобіл, примтъра, времени, 

мпста и т . л. Но сіе несравненно полезн е 

объяснять учащимся нзъ прим ровъ. ' 

§ 48. Логическое лредлояіеніе, распростра- Опред ле-

ненное посредствомъ излолі.енныхъ выше спо- Н ' е п е Р 1 0 д а -

собовъ , составить періодь , который е с т ь 

основаніе всякой у ч\і.~ІІеріодом'б собствен

но называется выраженіе Силлогизма, или 

р чь, состоящая изъ н сколькихъ предложе- , 

ній, связанныхъ между собою т а к ъ ^ ч т о , при 
5 
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заключеніи только ц лаго сочиненія, раскры

вается полное значеніе и связь мыслей. — 

Пока БЪ предложеніи н т ъ средняго терміь 

на, до т хъ поръ н т ъ и періода. 

Опред ле- § 49. Періодъ бываетъ простои и слот-
ніе перюда НЬщу смотря потому: одно ли главное пред-
проегааго іг . . -. у ' 

сложнаго. ложеніе распространяется, или бол е. — 

Сложный періодъ, по числу предложеній, его 

составляющпхъ, и называемыхъ въ Риторик 

членами, бываетъ двучленный, іреягленный 

и 'шпыреЛ'бленныи. — Простой періодъ раз

н и т с я о т ъ предложенія только объемомъ п 

содержитъ одну истину. — Вйякая истина; 

о которой писатель хочетъ говорить ос

новательно, т р е б у е т ъ доказательства, или 

полсненія.—На сей коневрь къ простому пе-

ріоду присоединяется другой простой пері-

одъ , который съ первымъ , им я умствен

ную связь, или доказываетъ его, или поясня-

е т ъ . — Таковое соедикеніе в^сколькихъ про-

стыхъ періодовъ, между которыми есть 

связь, или умомъ подразум ваемая, или яв

ными частицами изобраяіенная, сосгаавляеть 

. періодъ сложный. 

Части слс- § 50. Сложные періоды д лятся обыкно-
жнаго пері- в е н н 0 н а э^ 7 й половины, изъ коихъ одна на-

ода. . . 
зывается ео-звышенгемь (protasis), а другая 

понишсеніемъ (apotasis). — Хорошій писатель 

часто наблюдаетъ въ слол ныхъ періодахъ 

сіе благоразумное правило: — не» вдругъ пред

лагать главное содержаніе р ч и , но сперва 
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приготовить читателя стороннею, но близ
кою мыслію къ предмету — это возвышенге. 
Во второй половин онъ открывает* глав
ное содержаніе періода и д лаетъ пониже
те.— Судя по естественному ходу мыслей, 
возвышенге должно бы занимать первое м -
сто; но часто занимаетъ посл днее, — Сіа . 
перестановка половинъ періода зависишь отъ 
различнаго нам ренія писателя. 

§ 51, Если об половины періода равную Круглый 
величину им ютъ, га. е. заключают* въ себ " Р 1 0 Д Ъ ' 
равное число предложенііі, распространен-
ныхъ многими придаточными словами; т о 
составляют*, такъ называемый, круглый петрі-
одъ.—Такіе періоды особенно употребляют
ся въ р чахъ ораторских*. 

§ 52. По большой части, сіи дв полови- .Всегда ли 
нЬі періода бывают* неравной величины. — возвышеніе 
1-, 1 - : Ч. занимаешъ 

Ълеръ зам чает*, что кратпгаишал—будет* первое М -
ли она возвышеніе, или пониженіе, должна за- С І І Ю в ъ п е -
нимать первое м сто, и вот* почему: ког- * и о д 

да читатель, особливо, слушатель, перехо
дит* ко второй половин періода; т о па
мять его им еш* меньше труда повтор ягаь 
первую, чтоб* ясн е вид гаь связь и огано-
шеніе между об ими половинами; напр: Ког-
да наши страсти оставллютъ нась; мы 
ув рены, или яоШим'б увтьрить себя, гто 
мы их'б оставили.—Сей період* будет* ху
же, если расположить его так*: мы увгорл-
ем'б себЛ) или хотимъ увгьритъ, гто мы ос-

* 
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тавили страсти наши, когда оть насъ ос* 
тавллютб. •-* 

Впрочемъ если главному предАоженію 
предшесшвуетъ не одно, а многія придаточ-
ныя одного содерліанія; т о первая половина 
періода по необходимости доляша быть бо-
л е второй. 

О Т Д Л Е Н І Е 2е. 

Формы сложныхь пергодовъ, 

ІІзчисленіе § 53. Періоды сложные, по свойству при-
СЛОЖНЫХЪ ' -о 

певіодо даточныхъ предлоліенш , и по различному 
способу соединения оныхъ съ Логическимъ 
предлоліеніемъ, получаютъ разныя техниче
ская наішенованія, и бываютъ: винословные, 
противоположные, сравнительные, уступи-

л тельные, условные, послпдоватііельные, отно
сительные, изъяснительные, соединительные 
и проч. 

§ 54. Для составленія періода винословно
го сл дуетъ только къ главному предложе-
нію пріискать придаточное такое, которое 
бы содержало въ себ причину, или доказа
тельство, подтверждаюіцее истину главнаго,» 
и соединить частицами: ибо, поелику, пото
му гто и т . п. Наприм ръ: „Даръ выра-
„жаться — прелестный даръ, лучшее дост -
„яніе челов ка : ибо посредствомъ его онъ 
„оставляешь в рн йшіе сл ды въ обществ , 
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„и им етъ на него сильное вдіяніе." — Ба-
тюшковь. 

§ 55. Періодь противоположный есть 
т о т ъ , въ которомъ придаточное предложе-
ніе содержитъ въ себ истину, хотя спра
ведливую , но противную истин главнаго 
преддоженія, и соединяется съ нимъ части
цами: а, же., напротивб.—Достоинство сего 
періода состоишь въ строгомъ соблюденіп 
натуральныхъ отношеній между противопо-
ложностями. — Пусть первая половина бу
дешь состоять изъ сл дующей мысли: ра
дость оживллеть душу геловгбка. Против-
ныя радости и жизни идеи с у т ь : пегалъ и 
смерть; изъ нихъ составится вторая поло
вина: а пегалъ ее умерщвллет'б.—'Тдхлшъ о-
бразомъ истина отъ противоположности д -
лается ясн йшею , шакъ какъ б лое подл 
чернаго д дается б д іііпимъ. 

§ 56. Сравнительный, или уподооитель-
«ьгм періодъ требуешь, что бы придаточ
ное предложеніе содержало сравненіе, или 
подобіе, или прим ръ, иди свид тедьство, и 
соединялось съ главнымъ частицами: какъ, 
такъ, какимъ образомъ, тпаким'б ббразомь 
и т . п. Подъ сравненіемь разум ется пока-
заніе или равенства, или преимущества ка
сательно количества , иди качества одного 
предмета предь другимъ; напр: Багаюшковъ, 
сравнивая генііі Ломоносова съ геніемъ 
П Е Т Р А Великаго, говорить: „Ломоносовъ 
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„тоже учинилъ на гарудномъ аоприщ 
„словесности , что П Б т р ъ Великііі на 
„поприщ грааіданскомъ. — П Е т р ъ Вели-
„кін пробудидъ народъ, усыпленный въ 
„оковахъ нев жесіпва;, создалъ для него за-
„коны, силу военную и славу: Ломоносовъ 
„пробудилъ языкъ козсшающаго народа; 
„онъ создалъ ему краснор чіе и стнхо-
„творство." 

Подъ подобгемб разум ется сличеніе двух* 
вещей разнаго рода, но сходныхъ между со
бою д йствіями, пли другими какими либо 
принадлелшосгпями.—Подобіе всегда берется 
отъ вещей, чувствамъ подлежащих*! напр: 

„Какъ ясно солнце на восход 

„Весной природу всю жпвішгь; 

„Такъ добрый Царь въ своемъ цароді; 

' „Сердца пртіходотіі веселнтт.. 

Озеров*. 

СвиЪіьтельствомь называется приведете 
изр ченія, сказаннаго какимъ либо мужемъ, 
знаменитымъ или славою ума, иди доброд -
іпельною ЛІИЗНІЮ.—-Свидетельства также бе
рутся изъ священныхъ Книгъ, изъ сочине
нии лучшихъ писателей, изъ законовъ, и да-
ліе изъ народных* цословицъ ; на прим: 
„Поля Бородинскія! откол безчисленные 
„холмы сіп, которые досел не покрывали 
„васъ? ч мъ наполнены пространныя н дра 
„ваши? не костьми ли злод евъ нечестивыхъ, 
„хот вшихъ истребить »*ру отцевъ на-
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шихъ ? Тмы темь падоша ипоплеменныось, 
и сокрушишасл орумгл бранная. 

Августинъ. 

• -% 5Т. Уступительный, мх\\ позволитель
ный періодъ бываеіпъ тогда, когда прида
точное предложеніе, состоящее изъ усту-
пленія, соединяется съ главнымъ частицами: 
осотл, пусть, однако, но и т . п. Подъ ус-
тупленіем'6 разум ется такое предложеніе, 
которое, истиною сказуемаго ограничивая 
истину главнаго предложенія, бываешь спра-
ведливымъ въ н которыхъ только изкдючи-
тельныхъ случаяхъ, въ коихъ главное пред-
ложеніе становишся уже неснраведливымъ; 
напр: науки полезны. — Есть случаи, въ ко-
торыхъ истина сего предложенія можетъ 
Эодлежать сомн нііо:—науки въ развратномь 
геловіыаь вредны. — Подобные сему случаи 
составляютъ т о , что мы называемъ усту-
пленгемъ. — Вотъ прим ръ: „Дикііг, пересе-
„ленный изъ мргчныхъ Канадскихъ л совъ 
„въ великол пныи городъ Европы, на сцену 
„вс хъ блесшящихъ искусствъ, видитъ бо-
„гагасіпво и пышность, видитъ и изумляется; 
„но чрезъ минуту очарованіе изчезаетъ , 
„хладъ остается въ его сердц ), и онъ же-
„лаетъ возвратишься въ б дные шалаши л -
„совъ Канадскихъ, гд грудь его согр вадась 
„питательными лучами любви и дружбы. 

Карамзина. 
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J 58. Условный періодъ есть тогаъ, въ 

которомъ придаточное предложение , содер-

л;ащееч какое нибудь условіе , соединяется 

съ главнымъ союзами: ист, когда, и о т в т-

ствующими: то, люгда. Подъ условіемь ра-

зум е т с я т а к а я и с т и н а , о т ъ которой за-

виситъ справедливость и существованіе у-

поминаемой въ предложеніи и с т и н ы , кото

рую если отвергнуть, пли утвердить: т о и 

самое предложеніе отвергается, или утвер

ждается; напр: 

„Ты хочешь быть Авгаоромъ: читай ис-

„торію нещастій рода челов ческаго — и ес-

,.ли сердце твое не обольется кровію, о-

„ставь перо , — пли оно изобразить намъ 

„хладную мрачность души твоей.—Но если 

„всему горестному, всему угнетенному ога-

„ к р ы т ъ п у т ь въ чувствительную грудь 

„твою; если душа т в о я можетъ возвысить-

„ся до страсти к'б добру, тогда см ло при-

„зывай богинь Парнасскихъ; он гіройдутъ 

„мимо ведикол пныхъ чершоговъ ипос т я т ъ 

„твою смиренную хижину; т ы не будешь 

„безполезнымъ писателемъ." 

: Карамзин?,. 

Примпланге 1-е. Иногда условное предло-

женіе ставится посл главнаго; тогда час

тица 77і6 опускается ; наприм. „Автору 

„нужно им т Ь доброе и н лшое сердце, если 

онъ хочетъ б ы т ь другомъ и любимцемъ ду-
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„ши нашей; если- хочешъ , чгаобъ дарованія 

„его сіяди св тоыъ иемерцающизіъ-, если хо-

„четъ писать для в чности и собирать бда-

„гословенія народовъ. — Творецъ всегда изо-

,,бражается въ твореніи, и часто противъ 

„воли своей. 
Карамзине 

Или 

„Умнаго челов ка легко извинить можно, 

„если онъ какого нибудь качества ума и не 

„им етъ.—Честному челов ку ни какъ нельзя 

„ п р о с т и т ь , если недостаетъ въ немъ какого 

„нибудь качества сердца." 
Фонб-Визин'б. 

Примплаше 2-е. Условный періодъ полу

ч и т ь прекрасный оборотъ, если об части

цы о п у с т я т с я , а глаголь поставится въ на-

клоненіи повелигаельномъ. Наприм ръ: 

„Посл дуй природ , никогда небудешь б -

„денъ. — Посд дуй людскимъ мн ніямъ, ни-

„когда богатъ небудешь. 
Фонь-Вшиш. 

§ 59. ПослпЪовательный періодъ содер-

ДІІШІЪ мысль , означающую предыдущее , или 

посл дующее о б с т о я т е л ь с т в о , относящееся 

къ главному предлол^енію, и соединяется со

юзами: когда, тогда.—Сей періодъ употреб

ляется въ псторическихъ происшествіяхъ, 

гд рднв-событіе бываешь причиною друга-
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„Когда Смолеііскій Киязь, 

,,Противу дерзости иску сопиюмъ Bopyxacbj 

^^Вандаламъ новымъ сыпь посгаавилъ, 

„И на погибель имъ Москву оставилъ: 

„Тогда вс жители, и малый и большой, 

„Часа не т р а т я , собралися ] 

„Ивонъ изъ сш нъ Эіосковскпхъ иоднялися, 

„Какь изъ улья пчелиный рой. 

Крыловъ. 

% 60. Относительный п^іо^ъ есть т о т ъ , 
въ которомъ первая часть содержитъ рас-
пространеніе подлежащего, а вторая размно-
женіе сказуемаго, соединяясь р ченіями: кто, 
тотъ, ггбм'б болте, тгьмь бол е; напр: 

„Тобой, Религія святая , 
„ К т о истинно одушевлепъ ; , 
„Тошь, смерть безъ страха презирая, 
„Всегда спокоенъ и блажень. 

И л и : . 

„ К т о въ мпрь и любвиум е т ъ жить съ собою; 

,,Тоіпъ радость и любовь найдетъ вовс хъ 

странахъ. 

§ 61. Соединительный періодъ содерлштъ 
придаточное, заключающее валш йшую мысль, 
и соединяющееся съ главньшъ частицами: не
только, но щ напр: „Нетолько милліоны по-
„гибаютъ; нетолько города и села изчезаютъ 
„въ пламени; нетолько благосдовенныя и цв -
„тущія страны въ горестныя пустыни пре-
„вращаюшся; сего не довольно : я вижу еще 
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„другое, гораздо ужасн йшее здо дЛя б днаго 
челов чесгава." 

Карамзина. 

§ 62. Мзблснительный періодъ бываешь 
гаогда, когда въ придашочныхъ предложеніяхъ 
подробн е изъясняется шо, что сказано въ 
главномъ предложеніп; или приводятся мысли 
въ высшей степени значенія, съ частиками: 
так'б 'а7іо, столыю wio; напр: „Общежи-
„тіе, пробуждая, или ускоряя д йсгавіе разума 
„соннаго, медленнаго въ людяхъ дикихъ, раз-
„с янныхъ, рождаетъ не только законы и 
„правленіе, но и самую в ру, столь необходи-
„мую для граяіданскихъ обществъ, такъ ч т о 
„мы ни въ мір , ни въ исторіи не находимъ 
народа, совершенно лишеннаго понятій о Бо-
ліесгав ." 

Карамзши. 

§' 63. Слоліные періоды, не перем няя своей Можно ли 
сущности, могутъ перем ниться въ Форм ; и з м п л т ь 

напр: сл дующій 077пюсиіпельный періодъ мо- жиыхъ пе-
жетъ принять Форму условного и винослов- Р10Довъ . 
наго: „ К т о им етъ чистую и спокойную со-
„в с т ь ; т о т ъ не страшится смерти. — 
„Смерть для насъ нестрашна, если сов сть 
„наша чиста и спокойна. — Доброд тельный 
„не страшится смерти; ибо сов сть его чис-
„ т а и спокойна." — Изъ сихъ прим ровъ вид
но, ч т о сочинитель можетъ давать періоду 
оборотъ, какой найдешь лучшимъ и прилич-
н йішшъ р чи. 
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См шеныый §' 64. Еж.ели въ составь слож^іаго періода 

перюдъ. В Х О д Я т ъ дридаточныя предложенія разнаго 

содержания; т о члены его связываются разно

родными частицами; и т а к о й періодъ назы

вается смуъшенным'б ; напр : „Н т ъ ! если 

,,у годно Небу; т о мы падемъ съ мечемъ въ 

„рукахъ предъ Княземъ Московскими ибо од-

„на кровь т е ч е т ъ въ жилахъ нашихъ. — 

Русскій можетъ покориться Русскому, но 

чужеземцу никогда! никогда! 
•, Карамзинъ. \ 

Въ сочиненіяхъ по большей части встр -

чаются періоды смтыченные'. — Но писатель 

долженъ наблюдать великую осторожность, 

дабы не увеличить періода накопленіемъ мно-

гихъ придаточныхъ разнаго содержанія пред-

ложеній. — Мнодіество соединительныхъ час-

т и ц ъ затемняешь смысдъ р чи. 

Должно ли % 65. Періодъ долженъ им т ь надлежа-
всегда пи- щуІ0 eemzum/, которую мысленно обнять 
сагаь круг- ^ , *•" 
лъшм пері- можно однимъ взглядомъ. — Ірудно ч и т а т е -
одами, и ка- Л Ю 5 е ш - е трудн е слушателю, совокупить въ 
кой слогъ . 
въшіхъ на- Ум своемъ, въ одно ц лое, вс члены огром-

блюдается? наго періода, изъ которыхъ въ каждомъ за

ключается особенный смыслъ. — Цицеронъ 

даетъ сл дующій сов т ъ : не всегда должно 

писать круглыми пергодами; •- memo нужно 

разд ллтъ ихъ на многіе отдіълъные перго-

ьг.—Относительно величины періодовъ слогъ 

оныхъ бываешь отрывистый и пергодигес-

кій. — Отрывистый слогъ состоишь или изъ 
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просптыхъ ошд льныхъ преддоженій, яезависи-

мыхъ другъ ошъ друга, или изъ сложныхъ, 

которыя им ю т ъ свои огпд льные члены, за-

кліочающіе въ себ особенный смыслъ. —Сеп 

слогъ придаешь мыслямъ и выражению быст

р о т у и живость; напр: У т р о не пробудило 

^ п а с т ы р я къ стаду своему.—Солнце не взош

ло для д лъ званія его.—Дни уклонились о т ъ 

„ п а с т ы р я на в ки.—За вечерошь жизни нас-

„шупила безпред льная нощь. — Гд жъ Спа-

„сигаель,—Который говорилъ: иду и возбуж-

„ду его. Н тъ!-посл дняя уже т р у б а , воскре-

„шающая мершвыхъ, возбудить его. — Спа

с и т е л ь недавно глашаль п а с т ы р я по имени; 

„ — пастырь, услышавь гласъ Господа своего, 

посп шиль кь нему.^ 

1 Левапда. 

Примтьганіе.—Писатели обыкновенно на-

блюдають средину между слогомь отрывис-

т ы м ъ и періодическимь, и составляютъ періо-

ды ни слишкомь длинные, ни слишкомь ко

роткие. — Прекрасные прим ры такого слога 

можно вид шь въ начал описанія Государ-

сшвованія В. К. Іоанна Васильевича П І и въ 

другихъ м с т а х ь Истпорги Карамзина. 
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О т д s л в н і Е 3-е, 

Принадлежности хорошаго пергода. 

§ 66. Хорошій періодъ долженъ им т ь гари 

необходимыя качества: а) Единство, Ь) Силу 

и с) Гармонію. , 

і ) Единство. 

§ 61. Единство доллшо быгаь наблюдаемо 

во всякомъ сочпненіи, въ ц ломъ и часгаяхъ. 

Но какъ періодъ есть отд льная часть р -

чи, им ющая свой полный смыслъ; т о един

ство въ немъ й строго наблюдается — Оно 

сосгаоитъ въ томъ, чтобъ періодъ заключалъ 

въ себ одно главное предложеніе; придаточ

ный же, служаіція къ распространенію, изъ-

ясненію п доказательству главнаго, должны 

б ы т ь соединены между собою т а к ъ , чгаобъ 

составляли одно ц дое. — Предложенія, им ю : 

іція слабую связь съ главною мысдію, суть 

лишнія. — Если выбирать одну изъ двухъ 

крайностей ; т о лучше писать слогомъ ont-

рывистымъ , нежели составлять большіе пе-

ріоды, обремененные множествомъ членоръ. 

В о т ъ прим ръ леріода, въ которомъ со вс віъ 

н гаъ единства: — 

„Походъ А Л Е К С А Н Д Р А ВЕЛИКАГО былъ 

„чрезъ землю необработанную , населенную 

„дикими обитателями, живущими въ крайней 

?,б дности, когаорыхъ все имущество состоя-

„до изъ немногихъ стадъ тощихъ овецъ, ко-
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„ихъ мясо было непріятнаго запаху и дурнаго 

„вкуса, о т ъ того, ч т о он питались соляны-

„ми травами, растущими въ изобиліи на бере-

„гахъ морскихъ." 

2) Сила. 

§ 68. Си.ш періода с о с т о и т ъ въ краткос

т и и полнот выраженія. — Соедпненіе сихъ 

двухъ качествъ даетъ періоду в съ и досто

и н с т в о . — К р а т к о с т ь с о с т о и т ъ не въ томъ, 

чтобъ сказать мало , но ч т о б ъ не сказать 

ничего лишняго; а полнота не въ т о м ъ , 

чтобъ выражаться многими словами, но 

чтобъ у п о т р е б л я т ь столько словъ, сколько . 

нужно для яснаго изложенія мысли.—Каяідое 

слово должно представлять новую идею; 

каждый членъ—новую мысль. 

§ 69. Для соблюдения силы періода: а) Ле- Первое ус-

Ъолжно повторять вь одномь періодгб ины- л ° в і е Дл? * * соблюденія 
ми словами сказанное однажды. Самымъ силы пері-

разительнымъ прим ромъ пусгпословія мо- ^ 1 

ж е т ъ служить, начало одной басни Сумаро

кова : 
„Былъ отрокъ ; да была отроковица^ 
„А просто,молодецъ^ да д вка, иль д вица^ 
„Д тшіа былъ ей братъ^ она ему сестрица; 
„Она была прекрасна, да т у п а , 

„А попросту глупа, , ' 
, ;А mqmTj былъ дурень, да не тупт., 

„А попросту не глупъ." . . . . 

Отсюда должно изключить случай, когда 

писатель выражаетъ мысль Синонимами, 
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располагая по степени ихъ силы, пачиная 

съ слаб йшаго слова. — Таю'я вырааіенія на-

ходимъ мы у Цицерона въ р чи его пропшвъ 

Катилины: Не снесу, не стерплю, не попу-

гцу — {Nov. feram, поп paiiar, поп sinam); или: 

alifif, esccessit, cmsit, crupit. 

Второе ус- § 10. b) He должно повторять гасто од

ного слова, нзключая т;Ь случаи, когда такое 

повтореніе д лается съ нам реніемъ, дабы об

р а т и т ь на него особенное вшшаиіе читателя. 

Одно слово повторяется иногда въ томъ 

же предлоліеніи дра, или т р и раза сряду; на 

прим: „Вадима, Вадимьі зд сь лилась священ

ная кровь твоя."—Такое повтореніе соста-

вдяетъ грамматическую Фигуру, называемую 

Усугубленге.т,. 

И л и : 

„А б дная Б шрана 
„Бл дна^ безгласна^ бездыханна, 
,,Стремглавъ летгіпгі^ летигт, летитъ. — 
„И гд жг, вы діыслите, 5'пала? 
^Средь страшныхъ, Муромскихх л совъ ; 

„Жилища в дьмъ, волковъ 

ЛлСитргевъ, 

Иногда въ начал н сколькихъ предложе

н а сряду, что' и составляетъ грамматиче

скую Фигуру. Ёдинонагатіе. 

, ; 0 Пріамъ! т ы предъ Ахилломъ 
„Здтъсъ во, прахъ главу склонялъ , 
„ЗЪпсъ молнлъ о сын миломъ^ 
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„Зд съ несчастный шы лобзалъ 

„Руку, слезъ пгвоихі. причпну. . . . 

Жуковскій. 

Иногда слово повторяется въ конц н с-
колькихъ предложеній, или предложеніе въ кон-
і̂  н сколькихъ сряду періодовъ; такой обо-
ротъ словъ называется Единозаклюгенге. 

„Время быстрою с т р лой л е т и т ъ ; 

„Часъ ігроходитъ за минутами', 

„ И за упіромъ полдень сл дуетъз 

„Незлоколена сп тъ глубокими сномъ. 

„Солнце к'ь западу склоняется, 
„И, съ э ирною прохладою, ' 
„Вечеръ сходишъ съ неба яснаго 
„ На луга л поле чистое ; 

))ІГез?іако.ика спитъ глубокиліъ сном.*. 

^^Ночь на облак спускается, 

„И густые тьмы покровами 

„Од ваютъ землю тихую ; 

„Слышно ручейковъ журчаніе, 

„Слышно эхо отдаленное, 

. „И въ кусточкахъ соловей поешъ ; 

уНезнаколька спитъ глубокиллъ сномъ. . . . 

Карамзин*. 

Иногда ш мъ словомъ, которьшъ кончился 
леріодъ , начинается сл дуюіцш; (ФИГ: ВОЗ-
вращеніе) ; напр: Благополучна Россія, что 
„едиными языкомъ, едину в ру испов дуетъ, 
„и Единою Самодержицею благочестив итею 
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„управляема, великіГі ггрим ръ въ православіи 
„видишъ." ' 

Ломоносова. 

Иногда въ разныхъ грамматппческихъ окон-
чаніяхъ, (грамат: Фигура Наклоненгё) напр; 

^Калигула! ІПБОЙ КОНЬ ВЪ Сенага 

„ Н е МОГТІ сілпгь, сілл въ з л а т : 

„Сілютч добрые! д ла. 
Дерокавин*. 

Третіе ус- g ТІ. с) Наблюдая краткость періода, не дол-
лоъіе. . х ,- -^ 

мно пропускать слоеь, необходимо нужныса 
для совершеннаго и полнаго выражетл мыс
лей: иначе можетъ произоііти темнота. — 
Гораціи говорить: brcvis esse laboro, obscurus Jk. 
Но есть случаи, когда опущеніе слова, нуж-
наго для составленія логическаго смысла, д -
лается съ нам реніемъ; такое опуш,еніе слова 
•изв стно подъ именемъ грамматической Фигу
ры: Удержате (ellipsis). 

Какъ на прим ръ: 

„Пружина — с е к р е т а р ь , а сгар лка между 

t _ нами. . 

„ Н о . . . . вы умны; у з н а й т е сами. 
ДлштріееЧ. 

И л и : 

„Мы селы—въ п е п е л и грады—въ прахъ, 

„ В ъ мечи — серпы И плуги. 

Равном рно употребленіе лишнихъ сдовт. 
можетъ быть причиною темноты; наир; 
много прошло времени между послгьднею на
шею разлукою и теперешним'б нашимь сеида-
ніемъ. Весь этотъ пустой наборъ слОвъ мож-
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но зам нишь просшымъ выраженіемъ: Давно 

л сь вами невиЪалсл. — О&ыкновенно моло^ 

дые писатели бываютъ расточительны на 

слова, забывъ, ч т о к р а т к о с т ь выраж.енія е с т ь 

плодъ обдуманности и многаго размышленія. 

— Соединеніе к р а т к о с т и съ полнотою е с т ь 

великое искусство писателя. 

ТІ) Гармоніл. 

§ 12. Единство и сила въ періодахъ удо-

влетворяютъ въ полной м р уму, а Гармо-

ніл, или благозвугіе, доставляетъ удовольствіе 

слуху. -— Х о т я она и вн шнее украшеніе 

р чи; но первая обращаешь на себя вниманіе. 

Прежде нежели умъ обнимаешь мысль, слухъ 

нашъ поражается звуками р чи. — Гармонія 

Слога бываешь двухь родовъ: одна заключается 

въ звукассъ елогов'б и словц другая въ прёдло-

женглхь и періоЪахь. — Въ хорошемъ писа-

гаед , слова въ самыхъ нюнахъ своихъ сосгаа-

вдяютъ отголосокъ мыслей, и им юшъ н ко-

гаорое сходство сь предметами, которые они 

представляють. — Гласныя буквы придаютъ 

р чи Н ДІНОСШЬ и плавность, а согласныя вы

разительность и твердость; на прим. 

„Тупи, соловей являть свое искусство сталт., 
„Защ'елкалъ, засвисшалъ, 

„На тысячу ладовь тяиулъ, переливалсл ; 
„То п жно окъ ослаб валъ, 

„И томной вдалек свир лыо отдавался; 
„То мелкой дробью вдругъ ио рощ раз-

сьшался/'' 
Крылов*. 

* 



— 52 — 

Условіядля § ТЗ. Для соблюденія/apjwo«?« должно из-
сохранешя ($.ьтать. ^\ Сщеченія одн хъ согласныхъ буквъ: 
гармоиіи. / п j і 

2) многихъ гласныхъ; напр: из'б -назватл ел 

лествуетъ; — э т а погр шность называется 

hialus т . е. згмамге, потому ч т о гласныя 

буквы произносятся открыгаымъ р т о м ъ ; 3) 

частаго повторенія одной буквы; напр: ииіу-

щій сгастгл вь погест;л.хъ; 4) повторенія од

ного, слога въ начал н сколькйхъ словъ сря

ду; напр: Ъостигаюті, достоинства деньга-

ми; 5) стеченія словъ односложныхъ; напр: 

Богъ eg шесть дней весь лп'рь сей сотворила, 

и 6) Стеченія словъ многосложныхъ ; напр: 

Божественнал премудрость Зилсдителл все-

ленныл.—Такая р чь д лается растянутою, 

тяжелою, вялою. 

Оратор- § Т4. Кром подражательной Гармоніи, ко-
с к п і ? а 3" т о р а я звуками можетъ изобраліать самые 

предметы въ природ (о чемъ говорится въ 

П і и т и к ), е с т ь другой родъ Гармоніи, важн е 

первой.—Она с о с т о и т ъ въ соразм рномъ стро-

еніи предложеній, или періодовъ, въ искуствен-

номъ расположеніи вставочныхъ предлоліеній, 

въ п р і я т н о с т и и полнот членовъ періода.— 

Такое гармоническое строеніе періода Рито

ры называютъ ораторскимъ размпромъ. — 

Самое названіе сего разм ра ораторскимъ 

(numerus ora/orius) показываетъ, ч т о онъ при

надлежишь собственно Р чамъ; но и всякая 

проза должна им т ь благозвучность,плавносйіь 

и гладкость. — Сіе достоинство слога пріоб-
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р таетпся не столько изу ченіемъ правилъ, какъ 

чгаеніемъ образцовыхъ авторовъ и навыкомъ 

писать. — Цё мало къ сему способствуетъ 

и произношеніе н а и з у с т ь иучшихъ м с т ъ 

изъ стихотворцевь; ибо заблаговременно пріу-

чаетъ слухъ къ с т р о й н о с т и и благозвучно. 

О Т Д Л Е Н І Е 4-е. 

О іропах'6 и фигураяъ. 

§ Т5. Каждая р чь періодическая и о т р ы 

вистая , при ясности и вразумительности, 

должна о т л и ч а т ь с я красивостію и живостію. 

— К р а с о т у же и л ивость получаетъ р чь 

преимущественно о т ъ т а к ъ называемыхъ 

Тропов'б и фигуръ. 

А. О тропахъ. 

g 76. Троп'б, греческое слово, значащее Опред ле-

оборотпь, е с т ь остроумное употребленіе,вм с- н і в тропа, 

т о собственнаго слова^ другаго несобствен-

наго, столь ліе п о н я т н а г о , но бол е выра-

зитедьнаго. 

% 11. Причины произхоліденія троповъис- Произхож-
к а т ь должно въ н ё д о с т а т к словъ собствен- д е н і е т Р 0 " 

, повъ въ р -
ныхъ и ограниченности языка. Люди называ- ^и. 
ли сперва одинъ предметъ свойственнымъ ему 

словомъ; потомъ стали давать его названіе и 

прочймъ предметамъ, им ющимъ съ онымъ 

сходство, или другое н которое отношеніе. , 

\ 
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— Такимъ образомъ разумъ челов ческііі для 

отвлеченныхъ понягаііі нзобр лъ множество 

несооственныхъ словъ, заимствованныхъ отъ 

названія предметовъ чувсшвенныхъ. — Оіпъ 

сего т о и произошли выра;кеііія: ившпущал 

молодость , лг/гъ ксідежды, гласб сов/ъсти и 

проч. (jbi т р о п ы , облекав, т а к ъ сказать, 

отвлеченныя идеи въ видимый образъ, пред-

сгаавляютъ мысль вообраліенію нашему ясно 

и живо. 

- § 78. Должно отличать тропы, произшед-

шіе о т ъ ограниченпостп языка, о т ъ троповъ, 

вводимыхъ Писателями. — Сіи посл дніе тро

пы составляютъ красоту и богатство слова, 

и могутъ быть общими длл многихъ языковъ; 

меліду т мъ какъ первые не всегда можно 

переносить изъ чужаго языка въ своя бук

вально; напр: руское выраженіе: стъгь идетъ, 

нельзя перевести буквально на Французскій 

языкъ: la neige т. — Если ліе и входятъ въ 

нашъязыкъ иностранные тропы; т о по той 

же причин , по какой заимствуются и слова 

чужагО язкка. — Такъ въ русскомъ язык 

приняты ^раицузскіе тропы: трогать сердце, 

сміьюхцался долина. — О т ъ различнаго пред

ставления, какое д лаетъ въ ум своемъ каж

дый народъ о предмет , произошло и разли-

чіе тропическихъ выраліеній; напр: низъ 

горы Римляне называли radix monliS', Фран

цузы называютъ le pied de la monlagne, а Рус-

скіе подошвою. 
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f 19. Опть тропов» сгГіановится р чь но- Д йствія 
вт&е и занимателънтье. Частое употребленіе І П Р о п о в ъ в ъ 

^ х р чи: 

общихъ словъ д лаетъ ихъ столь обыкновен- і) новость, 
ными, что умъ нашъ, прывыкшій: къ нимъ, 
мало поражается; но тропы, представляя из-
в стную мысль въ новомъ вид , обращаютъ 
на нее наше вниманіе и приносягаъ новое удо-
вольствіе; напр: Солнце появллетсл из& за-
холма — вотъ простое выраженіе мысли; но 
какое достоинство получаешь оная въ сд -
дующихъ стихахъ Боброва: 

„Се злашопламенно чело , 

,,Чело великаго Царя 

„Подъемлегася изъ за холма." 

Или сл дующая самая обыкновенная мысль: 
есть люди подвержены смерти, какое полу
чаешь разнообразіе у различныхъ поэтовъ; 
на прим, у Горація: Pallida mors aequo pede pul-
saf раирегйт iahernas jegumque iurres. 

Иди у Державина: 

„И бл дна смерть на вс хъ г л я д п т ъ , 

„Гляднтъ на вс хъ, и на І^ареіі, 

„ Б ъ державу коимъ га сны міры: 

„Глядитъ на пышныхъ богачей, 

^ Ч т о въ злат и сребр кумиры ; 

„Глядитъ на прелесть и красы; 

„Глядитъ на разумъ возвышенный; 

„Глядитъ на силы дерзновенны, 

„И т о ч и т ъ лезвее косы. 

У Ломоносова: 

„Тамь кони бурными ногами 

„Взв ваютъ къ небу прахъ г у с т о й ; 
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„Тамъ смершь межх Гош скими полками 

„Б ж п т ь , ярлсь, изъ с т р о я въ с т р о й ; 

;,И алчну челюсть отверзаетъ, 

„II хладны руки иросшираетъ,, 

„Жхъ гордый исторгая духъ ; 

„Тамъ тысячп валятся вдругъ. . . . 

У Крылова: 

, ;,Смерпіь рыщетъ по полямъ, по рвамъ, 

• по высямъ горг: 

„Везд разметаны ея свир пства жертвы. 

2) Сила, § 80. Тропы придаютъ особенную силум 
уб дйтельность р чи. Вотъ прим ръ силь-
наго тропическаго слога: 

;,Намъ въ оиомі) ужас казалось, 

, ,Что море въ ярости своей 

^Съ пределами небесъ сражалось, 

„Земля стонала о т ъ зыбей: 

,,Что вихри въ вихри ударялись , 

„И т у ч и съ тучами спирались, 

„II устремлялся громъ на громъ; 

; ,11 ч т о надуты водь громады 

„Текли покрыть пространны грады, 

„Сравнять хребты горъ съ влажньщъ диомъ. 

Ломоиосовъ. 

- Р н - § 8 1 ' Огаъ троповъ р чь становитсяраз-
образіе. нообразнгьв. Для прим ра, какъ одна и тадіе 

р чь, по различнымъ, приписываемымъ ей прн-
надлеяшосгаямъ, принимаешъ разные виды, воз-
мемъ сл дующее предложеніе : Уже насту
паете день. 
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У Ломоносова : 

„Уже прекрасное св шило 

„Простерло блескъ свой ло земл . . . 

У него же : 

„Заря багряною рукою 

„ О т ъ упірешшхь опокойныхъ водъ 

^,Выводиш-ь с.олнце за собою. . . . 

У него же: 

„И се! уже рукой багряной 

„Врата отверзла въ міръ заря ; 

„Огаь ризы сыплетъ блескъ румяной 

ъ Въ поля, въ л са, во градъ, въ моря; 

„Белить ночнымъ лучамъ склонишься 

„Предъ св шлымъ днемъ и въ тверди 

скрыться. . . . 

У Державина: 

„Предшественница, дня златаго, 

„Весення утреііня заря , 

„Когда изъ ионгаа голубаго 

„Ведешь къ намъ, зв здиаго Царя . . . 

§ 82. Тропы даютъ слогу большую лс- 4) Ясность. 
ностъ, представляя отвлеченные предметы 
въ чувственномъ образ и живо рисуя ихъ. 
Такъ Жуковстй, описывая б дствія Фран
к и во время Бонапарте, говорить: 

„Оратай, на бразды, склоняя взоръ унылый, 
„Грабишелямъ свой плугъпосл днійотдавалъ; 
„Збогій рубище имъ въ жертву раздиралъ, 
,,П мздой свою постель страданье выку пало; 
„И безпоіцадною косою подс кало 
„Самовласшнгаельсшво прекрасный цв т ъ людей. 
„Чудовище, склонясь на колыбель д шеп, 
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Изчисленіе 
троповъ. 

МегааФора. 

Условія 
при упо-

требленіи 
МегааФорх. 

j,Считало годы ихъ кровавыми nepcraaaraj 
^^Сыиы въ дому отцевъ минутными гостями 
„Явлллпсь, чтобы тамъ оставить скорби сл ді), 
,,И юность ихъ была, какъ на могил цв т ъ . 

t 

§ 83. Къ упогаребительнымъ тропамъ въ 

р чи о т н о с я т с я : Метафора, Метпонимгя, 

Синекдоха, Ипербола и Иронгя. 

§ 84. Метафора (перенесеш'е) основана 

на сходств двухъ предметовъ , и е с т ь со

кращенное подобіе; на прим. цвіьтущал ю 

ностъ, мрагнал горесть. Н и ч т о столь прі-

я т н о не зашшаетъ вообраліенія, какъ сіе 

сравненіе предметовъ сходныхъ : оно доста-

вляетъ разуму легкое упраліненіе; и потому 

не должно удивляться, ч т о вс языки изо-

билуютъ множесгавомъ МетаФоръ. 

§ 85. МетаФоры должны б ы т ь сообразны 

съ свойствомъ описываемыхъ предметовъ и 

съ существомъ мыслей. А потому не должно 

занимать МетаФоръ : во 1-хъ) о т ъ предме

т о в ъ низкихъ; какъ, на прим ръ, выразился 

Сумароковъ: Борей мой Ъуеть, Борей мой 

плюетц во; 2-хъ) о т ъ предметовъ , не мно-

гимъ изв стныхъ; и въ 3-хъ) худо соединять 

дв различныя МетаФоры въ одномъ предме-

т ; какъ на прим. у Шекспира: вооружать

ся против*, мор л горестей.—Такое противо

естественное см шеніе МетаФоръ совершен

но разстроиваетъ воображеніе.—Или у Дми-

тріева : 
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' „А слава грозна Крмака 
,,И чадь его во в къ не влнет^ 
„И будешь подъ дунон громка. . . . 

Ч т о вянетъ, гао не можетъ б ы т ь гром-

кимъ; ч т о громхо, т о не увядаетъ; вянетъ 

цв туіцее, а громкое т и х н е т ъ , умолкаетъ. 

§ 86. Собраш'е многпхъ МетаФоръ, есте- Аллегорія. 

ственно и взаимно между собою соединен-

ныхъ, составляете Аллегорію (ішосказаніе); 

на прим: 

„З-палъ—и пресмыкаюсь низко; 
„Но былъ и я о т ъ солнца близко ; 
„Везд встр чалъ я все одно: 
„Коль солнце ч у т ь кого пригр е т ъ , 
„Тотъ р дко, р дко разум е т ъ , 
„ Ч т о многимъ очень студено. 

' Шлгорущй. 

Примшанге. Къ Аллегоріямъ о т н о с я т с я 

такліе басни, притчи, пословицы, загадки и 

всякаго рода вымыслы. — Греческая и Рим

ская Ми ологія нечто иное, какъ Аллегорія. 

§ 87. Метониміл (перегіменованіе) е с т ь Метонимія. 

такой тропъ, въ которомъ причины вм с т о 

д йствш, и д йствія вм с т о причинъ пола

гаются. — Почему въ Метониміи берутся: 

во 1-хъ) причина вм с т о д йсгавія; на прим. 

живет-б трудами, вм с т о деньгами за тру

ды ; во 2-хъ) причина д йствуюіцая вм с т о 

произведенія. Такъ Державинъ говорить въ 

Фелиц : 
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,,Не дорожа своимъ покоемъ , 

„Читаешь, пишешь предъ налоемъ , 

„ И вс мъ нзъ твоего пера 

„Блаженство смершиьшъ проливаетъ! 

Въ 3-хъ) Содержащее вм с т о содержима-

го; на прим. 

„Москва вь пл ну^ Москва уныла 

,,Какъ мрачная осёння ночь. 

Въ 4-хъ) Знакъ вм сшо значимаго; на 

прим ръ: 

„О Россъ! т в о я лишь доброд тель 

„Такихъ великихъ д .гь сод шель; 

« „Лишь твой Орелч лупу затмил*." , 

Въ 5-хъ) Свойства вм с т о предметовъ и 

ятщъ, когаорымъ они принадлежать; на прим. 

„Уже румяна осень носпгаъ 
,, Снопы златые на гумно ^ 
„ И роскошь винограду простпъ 

„Рукою жадной на вино." 
Державиш. 

Синекдоха. ^ 88. Синекдоха (уразум ніе, comprehensio) 

е с т ь тропъ^ когаорымъ даютъ разум т ь бо-

л е, иди мен е того, ч т о означаетъ сказан

ное слово въ собственномъ смысл . — А по

т о м у въ Синекдох р ченіе переносится о т ъ 

бо'льшаго къ меньшему, и на оборотъ.—Сіе 

бываетъ; во 1-хъ) когда ц лое берется вм -

с т о части, и на оборотъ; на прим ръ: 

„Нерукотворная зд сь Росская гора , 
„Внявъ гласу Божію изъ у с т ъ Екатерины, 
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„Прешла во градъ Пешровъ чрезъ невскія 
пучины, 

„И пала подъ стопы Великаго П е т р а . " 
Рубан%. 

Во 2-хъ) Родъ вм сшо вида, и на оборошъ; 
на прим ръ: 

„ Нр мнитъ лишь смертный умирать; 

„Но быть себя онъ в чньшъ чаетъ. " . . . 

Державинъ. 

Иди: 

„Мой ялегъ союзникъ лн . " 
Озеровъ. 

Въ 3-хъ) Число единственное вм сто 
множественнаго; на прим ръ: 

„О Роса] о родъ великодушный! 
„О твердокаменная грудь ! 
„О исполинЪ) Царю послушный ^ 
^^KoгдaJ и гд т ы досягнуть 
„Не могъ т е б я достойной славы." ' 

Державинъ. 

Въ 4-хъ) Число опред ленное вм сто не-
опред леннаго, и на оборотъ; на прим. 

,?Тамъ тъіслъи валятся вдругъ." 

Ломоносое%. 

Въ о-хъ) Имя собственное вм сто обща-
го, и на оборотъ; на прим. 

„Мужайтесь Росски Лхиллесы, 

„Богини с верной сыны." 

' . Длштріев*. 

§ 89. Ипербола, состоитъ въ чрезвычай- Ипербо і̂а. 
номъ увеличеніи, или уменьшеніи изображав-
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маго предмета. — Тропъ сей е с т ь произведе-

ніе сильнаго порыва с т р а с т е й и Фантазш.— 

Языки народовъ восточныхъ и дикихъ облль-

н е Ипер болами.—По м р совершенствова-

нія языка, Иперболы выходятъ изъ употре-

бленія. —• Ч а с т о е употребленіе Иперболъ, 

какъ и другихъ троповъ , въ еж.едневномъ 

разговор , д лаетъ ихъ неприм тными; на 

прим. рука, как'б лед'б .холодная; гром'б пу-

шек'б оглушиль .меил\ ваь померли со смгьху 

и проч. — Наши прпв т с т в і я и учтивости 

вс пперболпческія : cs глубогайшимъ пог-

тсніемъ и неогранш виною прёданностію 

им ю честь пребыть и проч. и проч. . . , 

Сіи и подобныя симъ Иперболы, потерявшіл 

свою силу, не могудиъ служить украшеніемъ 

слога. — Но если он ии ю т ъ н ч т о новое, 

поразительное ; тогда пріятнымь образомъ 

занимаютъ наше вообраліеніе; какъ на прим. 

„Ступить на горы—горы іпрещатц „Ля

жешь на море—бездны киплтъ"; — или: Л 

Царь, л рабъ, л гервъ, л Богь\" или: 

,,Поіиелъ—и гд шрисшаты злобы? 
„Чему коснулся, все сразнлъ ; 
„Поля и грады стали гробы , . 
„Шагпулъ и—царство покорилъ. 

Гдь при- § 90. Иперболы могутъ б ы т ь упогаре-
личн еупо- бляемы только въ гп хъ случаяхъ, когда са-
шребляют- о ^ ^ о 
ся Ипербс- мып предметъ воспламеняешь воображеніе л 

ч лы 1 внушаешь языкъ страстей; на ирим. въ они-
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саніи землетрясенія, бури , или сраженш, 

всякая Ипербола будетъ к с т а т и . — Но въ 

сл дующихъ стихахъ она совс мъ не при

лична : „Душа Е я зефира тише", И зракъ 

прекрасшъв рал. Сія Ипербола т мъ хуже, 

что Ловюносовъ J похвалиръ сперва душу 

ИМПЕРАТРИЦЫ Б Л И С А Е Е Т Ы , хвалитъ по-

томъ красоту лица Е я ; э т о языкъ лести, 

не прилииный высокой Поэзіи. 

ІТрим7ьга?іге. Иперболы иногда умягчают

ся р ченіями: буЪпгобы, едва не, кажется, 

погти и т . п. на прим ръ : 

„ И т о т ъ , на коего съ трудомъ 
взирали очи, 

; , К т о ада и небесь едва пе досргалъ, 
„Упалъ. 

§ 91. Иронгл основывается на прогаиво- Иронія, 

полояіности двухъ предметовъ, которымъ 

дается одно названіе; на прим. Ювеналъ го

ворить о Египтянахъ : „Сколь святы іть 

народы „ У коихь полны ваь богами огоро

ды." — Иронія, по большей части, употре

бляется въ сатирическихъ и комическихъ 

сочиненіяхъ и возбуждаешь см хъ; но она 

встречается и въ важныхъ, х о т я гораздо 
р же. Въ трагедіи Озерова, Старііь гово
р и т ь Фингалу: 

„Во храм принеся моленіе обычно,' 
„Устрою празднество , Фингалъ, т е б 

прилично. 

(• 
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f 92. Къ Ироніи о т н о с я т с я : 1) Сарказм*, 

острая, язвительная насм шка; на нрим. 

„ Т ы СаФо, я Фаоиъ ; объэтомъ я ие спорю; 
„Но, къ моему т ы горю , 
„ П у т и не знаешь къ морю." 

2) Астеизмъ замысловатая и учтивая 

насм шка. Въ басн Львова, Мартышка,. о-

бойденная при производств въ чины, гово

р и т ь : 

, ;Лисицу черезъ чныъ судьею посадили въ 
курятник рядить; 

„Сл5гчилйсь же судью так* кстати посадить, 

5) Харіентизмь — забавная , пріяганал 

ш у т к а ; на прим ръ: 

„Дамонъ нашъ Фабу.іисгаъ прям рный : 
„ Н шъ въ басняхъ у него искусства, пыш-

. ' ныхъ словъ; 
„А сколько п р о с т о т ы ! вогаъ въ нихъ-шо 

совершенный 
,,Языкъ скогаовъ'. 

А. Измайлоеъ. 
і 

В. О фигурах^ риторшескихъ. 

Опреділе- § 93. Фигуры с у т ь особенные обороты 
ніе1 и раз- Лзыка, придающіе слогу лаівость и вырази-
д леніе ФІІ- ,_ 

гуръ. гаельпость. — Он разд ляются на грамма-
тическія и ригаорическія. — Первыя состо

я т ь въ повтореніи и недостатк словъ. (*). 

(*) Прии ры граииапшческпхъ чаіг ръ иолшо ви,уЬшь вы

ше въ §§ 70 и 71. 
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Фигуры риторическія разд ляются на Фи

гуры •разума, воображеніл и страапей. 

% 94. Фигуры, служащія хъ уб дительно- Флгуры ра

му излоліенію мыслей: а] Залтге (occupatio) 

состоишь въ гаомъ , когда сочинитель д ла-

егаъ себ н сколько вопросовъ и самъ на 

нихъ огав чаетъ-, на прпм ръ: 

„ Ч т о наша жизнь? игра страстей ; 
, ,Что смерть? прёд дъ мучеиііг. 

b) Уступленге (concessid) есть т а к а я Фи

гура, въ которой признается справедливость 

какой либо противной мысли, чтобъ т мъ 

сильн е доказать справедливость другой важ

нейшей; на прим ръ: 

.,Друзья! уже могуицихъ н * т ъ , 
„З'жъ н т ъ во;кдеп поб ды: 
^Ихъ домы вихорь разметалъ . 
„Ихъ гробы срыли плуги, 
„И пламень ржавчины пожралъ 
^ІІхъ шлемы и кольчуги: 
,,110 духъ ртцевъ воскресъ въ сынахх; 
,Д'Іхъ поприще предъ йамй; 
„Мы т а и ъ найдемт. ихъ славный прахх 
„Съ ихъ славными д лами. 

, Жуковскій. 

c) Ларащеш'е (incrementum) состоишь въ 
постепенномь переход ошь одной мысли къ 
другой и пришомъ гораздо, важн йшей; на 
прим ръ: 

, ;Но огнепны сіи лампады , . , 

„Иль рдяныхъ крисгаалей громады,, 

•'•> " ' 5 
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„Иди горліціе' эепры, 

„Иль вкуп Bet. св тяіціі зііры^ — 

„Передъ Тс)бой; какъ нощь предъ днемх. 

d) Опредкаенів (definitlo) есть подробно! 
изчисленіе свойствъ, принадлежаіцихъ какит 
либо лицамъ , или вещамъ ; шакъ Державпш 

. ' онред ляетъ Вельможу: 

„Вельможу должны составлять 

,,5 мъ здравый^ сердце просв щенно; 

„Собой лрим ръ онъ должет. дать, 

„ Ч т о зваыіе его священно; 

, Д т о онъ орудье эяастр jecipb, 

^ ^ с хъ І^арсгивенныхъ подпорэ. зданік ; 

„Бея, мысль его, ц ль словъ, д яній, 

„Должны быть польза, слава, честь." 

e) ІТоправленге (Epanorlbosis) состоитъ вг 
шомъ, когда сочинитель, думая, что сказалъ 
мало, дополняешь сказанное сильн^йщимъ вы-
раженіемъ; на прим р ь : 

„Да ув ичаютъ Россіяне 

„Изъ злата вылитый твой зракъ , 

„Изъ ребрь Сибири источенна 

„Твоимх булатиымъ копіеиъ ! 

„Но ч т о я рекъ? О т нь забвенна! 

„ Ч т о рекъ вь усердіп моемъ ? 

„Гд обелискъ твой? мы не знаемъ^ 

„Гд даже прахъ твой былъ зарышъ ? 

Длштріеві,. 

Фигуры во- g 95. Фигуры воображения, или служащіл 
о ражетя. к ъ К р а с о ш ; Ь и пріяшности слога, суть : 
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а) Проттуполомете (arntithesis) есть $Щ-
шеніе противныхъ обстояшельсгавъ, или wwc-
лей; на прим ръ: 

5,Смергпь, шрепетъ е с т е с т в а л с т р а х ъ ; 

„ЗІы — гордость съ б дностью сорм с т и а ; 

„Сего дня Вогъ — а завтра прах-ь^ 

„Сего дня льсттігаі- надежда лестна , 

.,А завтра, гд шы челов къ? 

„ У т хіг, радость и любовь 

„Гд купно сь здравіемъ блистали; 

,,У вс хъ тамъ ц псн е т ъ кровь, 

„И духъ м я т е т с я о т ъ печали. 

„Рд^ ргаолъ былъ ЯСІІІВЪ—таді-ь гробь с т о и т ъ ; 

„і?д М ппршесгавъ раздавались лпрп, 

„Надгробные т а м ъ в о ю т ь клики , 

„ТІ б і дна смерть на вс хь глядішіъ; 

Державина. 

b) Раздгблеигв (distributio) есть исчис-
леніе частей какого либо ц лаго, или видовъ 
рода; на прим ръ : 

„Речешь—и двнгнется полсв т а , 

„Различный образъ и язык-ь, 

„Таврндець, чт ігтель Магомета, 

„Цоклощішсь ігдоловъ — Калмыкь, 

„Башкпрецъ—сь м ткими с т р ламіг, 

„Съ булатной саблею Черкесъ, 

„Ударятъ сь шумомъ въ сл дъ за нами, 

„И прахъ подымутъ до пебесъ.^ 

N . Длытцлеаъ. 

c) Сращснге (сошрагаііо, vel collatio) есть 
продолжительное сдичевде по д йствіямъ, или 
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йачествамъ, сходныхъ между собою лицъ, щц 
веицей; на прим ръ: 

„Песчинка, какъ въ морскихъ волнахъ, 

„Какъ мала искра въ в чнозгь льд , 

„Какъ въ сплыюмъ вихр шонкій лрахъ, 

„Въ свир помъ какъ перо огн ; 

„Такъя, въ сей бездн углублеих, 

„Теряюсь, мьгсльми утомленъ." 

Лолсоносовч. 

Фигуры § 96. Фигуры, служащш къ возбуждение 
трастеЙ., с ш р а с ш е й : , , " 

а) Сокращенге (contractio) состоишь въ томъ, 
когда р чь прерывается прежде окончанія 
смысла, и полагается другая неожиданная 
мысль; на прпм ръ: 

„Ты дхнешь — и двигаешь океаны, 
„Речешь — и вспять они т е к у т ъ : 
„А мы, одной волноіі подъягаы; 

„Одной волной поглощены.'' 

b) Восклицанге (exclamatio) состоишь въ 
шомь, когда сочинитель, говоря о чемъ нибудь, 

, останавливается, и оканчиваешь р чь свою 
мыслію, возбуждающею удивленіе; гаакь Псал-
моп веі̂ ь Давидъ, описывая всемогущество и 
премудрость Творца , восклицаешь :) „Дивпа, 
„д ла Твоя, Господи! вся премудростію со-
„твориль еси!" 

c) Вопрошеше (interrogatio) состоишь въ 
шомь, когда сочинитель, для бодыиаго возбуж-
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денія вниманія въ слушагае.іяхъ, предлагаешь 
р чь свою въ вид вопроса; на, прим ръ: 

Quousque tandem abulere, Callllna, pnlientia 
nostra? 

if ли 

„Гд и у н к т ь начатія вселенны? 

„ Ч т о въ солнц огнь' п и т а е т ь твой ? 

„Ч мъ зв зды въ твердн утверждеішы? 

„И ч т о вращаегаъ шарь земной? 

„Откуда сонмы водъ пустились, 

„И вкругъ земли соединились 

„Въ иеизм римый океанъ? 

, ,Что ви его? ч т о вн э ^іра ? 

„ К т о въ тайвдхъ сихъ, о ТІЕорче міра ! 

„Твоимъ участииком'ь избраиъ?" 

Дмитріевч. 

d) Сомніъте (dabltatio) состоишь въ шомъ, 
когда сочинитель останавливается и изобра
жаешь недоум ніе на что р шиться, что' 
предпринять должно. Такъ Эдипь Аншигон 
говорить: 

„Не см ешъ? — Ты молчишь ! какое подозр нье 

„Рождаешь т ы во мн ! весь духъ смугцаешь мой! 

;,Несм етъ? к т о же онъ?—не братъ ли злоб

ный твой? 
„Не ояъ ли грусть влачитъ себ 'въ достойной 

дол . 
„Пускай г р у с т и т ъ . , . Къ нему не сострадаю 

бол ! . . . 

„Чтобъ онъ не приходилъ . . . Чтобъ онъ б -

жаль, и (зъ пимъ. . . . 

„ІЧ не хочу дышать зд сь воздухомъ однимъ." . . 

Оаеровч, 
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e) Видтіге, или изображенів (hipothyposis) 
есть такая Фигура, Ш jtbiriopoii Изобра
жав тел оіпсушствуібЩая, или йыашшлеййая 
вещь такъ живо, какъ бы вид ди ее глазайи, 
СтихотвореніяДержавгійа особенно изобильны 
такими изображеніями. Сей лоэпгв сбдижаетъ 
самые отдаленн йшіе предметы, одушевляетъ 
безжизненное, творить никогда не существо
вавшее; таково сл дующее его олищзтвореніе 
н которыхъ частей Россійской Державы : 

„Богатая Сибирі., лаклоньшись подь столами, 

„Разсыпала но иихъ и злато и сребро; 

„Восточный, Западный, с дые океаны 

„Трлсяся челами, держали р дкихъ рыбъ ; 

„Чернокудрявып л сь и б ловласы с т е п и , 

„Украина, Холмогоръ, несли тёльцой. и д^ічь. 

•̂Б Ичінца класамй хл бь Ііолгіі гіодавкла1, 

„Съ илЬДамп сладкими нрнлесь коіііійЩу Тавръ; 

^Рі{*ей нагнуйзтіпся в і тоиазнм, аигетиспщы 

„Лилі. кубки медь златой, древъ искромет

ный сокь: 

„ffl с і Дона сладкія и вкусны Jxpiasiiahi ъпал. 

„ІГрёкрісная Нёв'а, гіріявъ опіъ Бельта1 сърукг, 

,ijffls *apiopli, крпстал , чужія питья, сн ді^ 

„Носила по гостям -^ какъ будто бы стыдясі, 

„ ^ т о потчиБЕЙпг. должна зйакъ прихоть по невол " 

и ш. д. 

f) Заимословіе (prosopopela) называется 
такая Фигура, въ которой изображаются го
ворящими отсутствующія лщ^а, умершіе, 
также бездушные предметы; на прим ръ: 
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„И въ ііеігл мщегіія свобода; ожила ; 

„И^ при сверкаиш Крелглезіскаго пожара , 

„Съ разваліітгь вставшал, прйзракъ ужас

ный, Кара, 

„Пошла ііо ш^ёііетиьшъ губиіііел^и іюлкамъ; 

„И, ужасі прйгвоздйвь къ надмейнымх зна-

меиамъ ^ 

„Над рііми жалобно завыла: горе, горе ! 

„И гладг, прп кріік семъ, съ отчаяньемъ 

во йзор , 

„Свй^і&ні б^осилсіг нарашныхъ и виікдёё." 

Жукоёсііт. 

g) Желанів (votumj есть такая Фиіура> 
въ которой изобралі.ается сильное желаніе 
добра (optatio)> или зла (exsecralio) кому либо,; 
на прим ръ: 

„Ахъ! еслибъ жизнь ея продлилась; 

„Тогдабъ Секваиа постыдилась 

„ С ъ своимъ искуссшвомъ предъ Невой"! 

Ломоносов*. 

Или 

„Ступай во чцъ душа и буди в чно пл нна; 

„Ахъ! еслибы со мной погибла вся вселенна." 

Сумароковч. 

h) О ращете (aposlrophe) есть такая Фи
гура, въ которой сочинитель обращаетъ 
р чь свою къ лицамъ, иди вегцамъ бездуш-
нымъ; на прим ръ: 

„Но вы, м у т и т е л и палашъ , 

„Легкоязычйые витіи ! 

„Вы, черни б дсшвейной набагііъ , 
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„Клеветники, враги Pocciu I 

„ Ч т о БЗЛЛН вы? Еіце ли Россъ, 

„Большой измученный колосст. ? 

„Еще лн сііверная слана — 

„Пустая притча, лживый сонь'.' 

„Скал;штіо: окороль намъ Варшава 

„Предггаінеіпт. гордый свой яаконъ'.' 

А. Путкин*. 

і) Прёдгувствіе (sensatio) сосгаоигпъ въ 
томъ , когда изображается воображаемое 
счастіе , или злополуще какого либо лица. 
Такъ выражаешь Ахиллъ предчувств}гем ю 
свою кончину : 

„И Ахилль не возвратится ! 

„Въ дом отчемъ пзгсшопіа 

„Скоро, скоро водворится ! 

' „О Пелен! т ы сирота ! 

„Пронесется буря брани — 

„Ты Ахилла будешь ждать — 

„И чертогъ свой г.ъ новы ткани 

„Для пріема убирать ; 

„Будешь сь берега уныло -

„Ты слютр т ь — в ъ пустой дали 

„Не б л е т ъ ли в нірило, 

„Не илывутъ ли корабли ? 

„Корабли придушъ о т ъ Трои; 

„Но меня ни на одномъ. . . . 

„Тамъ, гд билнея герои, 

„Буду спать я в чныиъ сномъ. 

Ліуковскій. 

V) Закллтге [sermocinatioj состоитъ въ 
шомъ, когда сочинитель представляетъ кого 
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либо осужденнымъ на жесшочайшія мученія, 

или б дсшвія.—Такъ Эдипъ заклинаешь сына 

своего Полиника : 

„Вь (pnie4eqmcJ; твоем/, не гаршгь шеб готовь; 
„Деснпца мстящая тамъ ждеті. тебя Боговь; 
„Опіь явскихъ областей у^ лъ теб суждеинып 
„То м сто Лишь одно, гд т ы падешь сраженный. 
„Какъ безъ прнсташпца скитался въ жизни я, 
„По смерти будетъ такъ скитаться га нь твоя; 
„Беть і-роба будешь т ы , тебя земля не приметь, 
„Отъ н дрь отвергнеть т р у п ь и смрадъ его 

обыметъ; 
„И призоветъзв рей, штгцъхшциыхъ изъ л совъ, 
„II домы иодданныхъ твоихь сгарегуіцихъ псов-ь; 
„Иди, б гіг, сп ши на ново преступленье — 
,,Я вс хъ васъ чуждъ; мн дочь семья и у т е 

шенье! . . . . 
Озеров*. * 

§ 9Т, Заміъгате, отноелгиеесл к'б обще

му упо ребленію (рйгурь. — Н шъ шамъ ис

тины, говорить Квиншиліанъ, гдть искусство 

выставллешб себл. Сіе правило въ особен

ности олшесіаи можно . къ Фигурамъ , кото

рый должны проистекать изъ истиннаго 

своего і\сточ\тк.д.~воо6ражепіл VL страсти. 

Дабы Фигуры въ р чи ии ли свое д йствіе, 

писатель самъ долженъ быть воспламененъ 

страстію и занять т мъ предметомъ, о 

которомъ говорить. А потому сочиненіе, 

въ которомъ н т ь души, н т ь чувства, хо

т я бы украшено бы^о вс ми возаюжными ФИ-
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typMa, яШ6*Да не будепйй заййЬгашел'Мб 
«и для воображенія, та дМ сердца. 

О Т Д Л Е Н І Е 5-е. 

Формы рши. 

Чшб разу- § 9Й. Если писатель сое^гіняёшгъ ей од-
м юшъ Ри- gjjj^, гіеріодомъ другой, съ другйдйь трёйіій 

Хріею? и ш. д. и составляешь р чь, превЬгшаЮщую 
величиною своею многообразный періодъ; то 
соединеніе таковое разныхь періодовь вь свя
зи и порядк называлось у древнихъ Рйто-
ровъ Хріею. — Имя Хріи изв сгіійо в^ од-

s н хъ только Рйторйкахъ.—Она неметь осо
бенный родъ сочиненія, дю, такъ сказать, 
образчикь для всякаго сочиненія вообще , и 
служить переходомъ отъ періодовъ къ боль-
шимъ р чамъ. 

Разд леніе § 99. Сйособь распоЛОЯіёнш йёріоДов* Ш 
Хрги. Xpitt можешь быть двоякій: ИлИ йоЛагаШісй 

главное предложеніё вь нсаахгб JifM, Я Ш-
тожь доказываегасл, поясняется, раздага^иг-
сА на части; или оно поставляется вь поп-
Цгь Хріи, а сначала пом ідаются йгкгсли, ко
торый служать доказательстйом , Иди tfd-
Ясненіевйб сл дуюгцаго посЛ бныхь главйагб 
прёДдбЖёнія.—Отъ сёго двоякагб порядка со1 

сДйнеНІя! пёріОдовъ йгройзошій $& ббраз^ 
Хріи: Прлтал и ОбраЩеШаЛ.—То и Др^гаті 
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называется Хріего полною, если содё^жйтъ 
вс части, образцайи назначенная; въ гі^б-
тйвномъ случа ййёнуетсй Не полною. 

% 100. ПрЯйаЯ Хрія сосшойтъ йзй 4 час- Части пря-
стей: і) ШШШ пли приступи,. 2) ііршй- J^Ji^nu 
тг, з) противнагЬ* 4J поЪббіА, 5] ІШ)иж/бра,: Хріи. 
б) свиЪ телъсШва и Т] ЩШЙЩйЩ* иди нов-
торенія главной мысли съ п^йложёніёмъ й 
ув й^аніеЖ*. — УчаІЦййся полезно дерРматьс я 
сего порядка часйіей въ пёрйОНа*іалМ!йіі, 
класныхъ упражненіяхъ, и особенно при со> 
чиненін Разсуждент. ' « 

§ 101, Обрйщённсіл Хрія ĉhria inversa], Части 
обыкновенно начинающаяся отъ доказа- 0 0 р а щ е н н о п 

_ " Х Р Ш -
тельствъ , или поясняющихъ мыслей , име
нуется распологиенною чрезъ предыдущее и 
послгбдуюгцее. Она, сообразно предписанно
му отъ Риторовъ образцу, им етъ пять 
частей: і) приемупъ, 2\ предыдущее,' 3) связь, 
4JJ поеліьдующее и 5J: заклюгенге. — Но #op-
м* сей Хріи Иногда располагаются Письма 
одного содержанія. — (См: 9-е Отд леніе). 

§ 102. Б^ лію прозаическихъ сочиненіймо- Разд леніе 
жет бьйпь: 1) изображеніе пр«дметовъ, на- п Р О З Ь І п о 

., - содержанію. 

ходлщихся ВБ прігрод* Физической; 2) пов с-
твованіе о происшествіи общественномъ, или 
частномъ, и Зіам чатедьныхь д йспіві^хъ нрав-
ственно-политическаго міра; ж 5) изъяененіе 
истины: теоретической, или внушёніе нстН-
ЙЙЕ практической. — На семъ основяніи глав
ные виды прозы разд ляются на Описапіл, 
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Повтьс івовашл и Разсужденгл. — Правила 

сихъ сочиненій составляютъ предметъ об

щей Р и т о р и к и , которая, не касаясь частныхъ 

видовъ прозы, показываетъ общее расподоженіе 

ихъ, и учить составлять полное, удовлетво

рительное сочиненіе. — Къ симъ т р е м ъ ви-

дамъ прозы присоединены т а к ж е общія пра

вила Иаселіь, необходимыя для начинаіощихъ 

упражняться въ семь род сочиненій, столь 

употребительныхъ въ общежитіи. 

О т д il л к н і Е 6-е. 

Описаніл. 

§ 103. Onucanie* е с т ь представленіе ош-

д льно существующаго въ п р о с т р а н с т в пред

мета, его признаковъ, д ігствій и отношеній 

къ другимъ предметамъ. 

§ 104. Предметы описаній могутъ б ы т ь 

внутренніе и втъшнге. — Къ первымъ от

н о с и т с я изображеніс всего т о г о , чшо занима-

е т ъ мыслящія наши силы, а ко вторымъ про

изведения природы и искусствъ. — Описанія 

перваго рода называются угеными, автораго 

рода — изобраменглми. 

Содержаніе - § 105. Въ угеныхь описаніяхъ предла-

ученыхъ г а ю т с я С В д е н і я объ о т д льныхъ предмегаахъ 
оппсанш, J "—, . /-. лч 
досгаоин- Астрономш, ГеограФіи, С-ташисшики, Физики, 
ство и Есіпественноіі И с т о р і и и т . п. Иногда же 

СЛОГ7. 

оных-ь. таковыя описація сосшавляюгпъ только час' 
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гаи пугаеописанш, пушевыхъ Журналовъ, или 
другихъ какихъ либо книгъ. — Въ гаомъ и 
другомъ сдучаяхъ, писатель, желая предста
вить в рное изображеніе предметовъ, долженъ 
показать какъ существенные , такъ и слу
чайные признаки оныхъ. — Сверхъ того точ
ность, порядокъ, полнота, отчетливость сос-
гаавляютъ необходимыя условія сочиненій се
го рода. — Слогъ ученыхъ описанііі зависптъ 
отъ способности писателя: БІОФОНЪ И Гуи-
больгаъ ум ли изображать съ изяществомъ 
ученые и отвлеченные предметы. 

§ 106. Предметами и,?ос5раліее«г« бываютъ; Содержаніе 
1) явленія природы, описанія различныхъ пзрбраже-
сгаранъ , м стопололіенія (л са , сады , поля, д леніе 
луга, горы ига. п.) произведснія искуссгавъ оныхъ. 
fсгаагауи, картины, храмы и проч.); 2\ ха
рактеры частные и общіе. — По различно 
сихъ предмегаовъ, изображенія разд ляются 
на физигескіл и нравственкыл. 

§ 107. Физтескіл описанія начинаются Обіція пра-
обращенгем'б къ предмету; погаомъ нзобра- в и л а * и зп-

- А ческпхъ 

жаегася міьс го, занимаемое предмегаомъ, и ошісаній. 
время , въ которое разсматриваегася; дал е 
изчисляюгася обстоятельства, слугайности, 
свойства, признаки описываемаго предмеИга 
и производимыя имъ мысли и чувсгавованія въ 
зригаеЛяхъ. •— Такъ Державинъ, въ лшвопис-
номъ своемъ изобраяіеніи Рребеневскаго ис-
пюшика, сначала обращаегася къ самому ис
точнику, погаомъ говоригаъ о красогаахъ его, 

\ 
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доел* цредсщй?д^ещъ видьг исщочр^ка при по 
явденіц зари, въ поддень, при наступденш ве 
^ера и тлаущ.. — (Смощ. 1-іо часть соч. Дер
жавина, сщр. 182). Слогъ физичесдихъ ощі-
саній додженъ 0ыгаь легді^ цв щуц^ій, живой, 
чтобы чщпащель перенесеиъ быдъ ъъ т м с 
ша, и К:Ъ пі мъ сущесгавамъ, когаорыя изобра
жающая. 

Образцы § 108. Въ изданныхъ на Рускомъ язык 
эписанит. Л у т е ш е с ш в і я х ъ находятся прекрасныя они-

санія м стоподоженш и явденій природы. 
Картина Финллпдіи, Батюшкова, отдичаещ-
ся предестнымъ, завлекательнымъ разсказомъ, 
лшвостію чувсшвованій и строййымъ согда-
сіемъ вс хъ частей. — Прим ры прозаичес-
кихъ описаній произведенія искуесгавъ нахо
дятся у Гн дича о С гатугв мира, изваян
ной для Гр. Румянцова знаменитымъ скульп-
шоромъ Кановою, и у Жуковскаго Рафаеле-
ва Мадонна. — У сего же первокласнаго на
шего писателя находимъ единственное опи-
саніе 7ютыа:ъ ужасоеъ дремутго лгьса и гро
зы, застигшей Вадима: 

Однажды вечера знойный рд ль 
На неб ; л съ дрему чій 

Сквозь пламень зарева сіш .іх; 
, ; II громовыя т у ч и 

Въ сл дъ за багровою луной 
Съ востока поднимались, 

II яркой молнш зміей • 

Въ цхъ н др извивались. 
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Ваднмъ въ зжаетъ въ темный л сті, 
Тамъ все въ ш ніг молчало, 

Лишь шрепетаніе дрепесъ 
Грозу предвозвещало. 

И дичь являлася кругомъ ! 
Чуть небеса сквозь с нп 

Св тили гаснущнмъ лучемъ, 
JI деревд, дсалеъ хп^шг, 

Це^^лліі въ бездн темноты . . • . 

Гроза сбиралась! межъ листовъ 
Дождь крупный пробивался, 

И гулъ тяжелыхъ облаковъ 
Съ нхъ ропотомъ м шался! 

Вдругъ вихорь наб жалъ на л съ 
И взрылъ деревъ вершины; 

$ загор лися небесъ 
Кі^пяшія пучины. 

И все взрев ло — дождь р кой ! 
Громъ страшный! гарескъ за трескомъ! 

И шумъ воды! и вихря вой! 

И помпизгшнымъ блескомъ 
Воспламеняюіційся л съ! 

-И встр чу, съ права, съ л ва, 
Ряды валящихся древесъ ! . . . . . 

§ 109. Къ Физическимъ описашямъ ошно- Содержаніе 

сятся также Лутеописат'л п Пцтевыл за- nyj1160111103^-
_ J а , н ш л СЛОГЪ 

писки. — Сочинитель путеописанія, им я въ оныхъ. 

виду предложишь читателю зам чанія опри-

род , искуссгавахъ инаукахъ, съ изображен!-
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емъ частныхъ харакгаеровъ и народныхъ обы-
чаевъ, долженъ представить в рную и точ 
ную картину сихъ предметовъ. — Ему над 
лежишь избирать предметы отличные j а о 
маловажныхъ умалчивать; и , при разнообра
зии матерій, наблюдать единство. — Слогь 
путеописаній изм няегася по различію пред
метовъ: онъ отъ простаго, сухаго, учебна-
го доходить до средняго; но нер дко запм 
ствуетъ силу, жарь и краснор чіе высокаго, 

Образцы § Н О . Изь ученыхъ пугаеописаній: наРус-
разныхъ пу- с к о м ъ язык достойны уважешя: записки Ле-
шешествт. ; 

пехина, 1 мелина, Шелихова и Сарыгева, 
отличающіяся множествомъ любопытныхъ 
св деній j но языкъ въ нихъ устар лъ и не 
правиленъ; полное собраніе ученыхъ путе-
шествій по Россіи, издаваемое Академію На-
укъ, и пугаешествіе въ Китай чрезъ Монго-
лію, Е. Тиліковскаго. — Изъ путешествій 
просшо-описательныхъ весьма любопытны по 
содержанію своему : Броневскаго записки въ 
продол ікеніе компаніи на Средиземномъ мор , 
съ 1805-го по 1810-й годъ; Головкина о пря-
ключеніяхъ его въ пл ну у Японцевъ; Ри-
корда о плаваніи кь Японскимъ берегамъ и 
о сношеюяхъ съ Японцами, и отегсашенныя 
записки П. Свинъинщ — Русскге поклонники 
вб Іерусалимт, — отрывокъ изъ путешесш-
вія по Греціи и Падестин въ 1820 году, Д. 
JB. Дашкова, — отличаются остроумными 
зам чаніями, ошчеш.швосгаію изложенія, бла-
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городсгавомъ я правильносхпію слога. Путе-
шествг$ къ Сеятымь мгьстам'б А. Муравье
ва согр гао чувсгавіями истинно Христіан-
скими. — Н кошорые изъ йпсателей нашихъ, 
желая дать описаніямъ своимъ бод е живо
сти и привлекательности, предлагали путе
шествия свои въ вид писеліъ: таковы письма 
Русскаго путешественника, Карамзина, пу-
гаешёствіе Макарова въ Англію, В. Измай
лова въ полуденную Россію, письма Русска
го офицера, . Глинкиг. 

% 111. Путевыл записки пишутся или Предметы 
для памяти, или для сообщения другимъ то- " У т е в ы х ъ 

го, что занимало ліобознательнаго путеше- шісателв 
ственника, или наблюдащеля природы. — По- оныхъ. 
сему отъ сошшенііі сего рода требуется 
простота, ^зат йливость разсказа, разнообра-
зіе, остроумный зам чанія и благоразумный 
выборъ предметовъ.—На Русскомъ язык въ 
семь род замечательны, по важности годер-
жанія своего: записки Михайловскаго-Дани-
левскаго 1814 года, и его же воспоминанія 
1815 года; военный письма и зам чанія А. 
Писарева и краткія записки Адмирала Шиш
кова. — Сіи посд днія напоминаютъ намъ 
объ одной изъ важн йшихъ эпохъ нов ишей 
Русской Исторіи, и любопытны по многимъ 
подробностямъ и разсказамъ о бывшей съ 
Французами въ 1812 году войн . 

§ 112. Содержаніемъ нравственных'б спи- Нравствен-
саній бываютъ характеры лицъ. ~ Въ спхъ Н Ь І Я описа-
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харакгаерахъ должна быть представлена нат 
в рная картина наружныхъ и душевныхі 
свойствъ чедов ка, его страстей, склонно 
стея, дарованія и образа мыслей.—Но для до 
стиліенія сего требуется глубокое познаніе 
челов ческоіі природы. Весьма хорошо иногда 
изображать два протшополомныось характе^ 
ра, которые отъ сего сличенія становятсі 
разнообразнее и занимательн е. — Любопыщ 
ное изображеніе характеровъ гувствительт 
го и . ладнокровнаго находится въ сочине 
ніяхъ Карамзина. 

Биды ха- § 115. Изображаемыя лица бываютъ ші 
рактеровъ. иСторигескіл) и д п общгл (идеальныя). Ві 

обоихъ случаяхъ ли^а сіи должны быть пред 
ставлены съ характеромъ занимательными, 
ошличаюгцимся самоотверженіемъ, непреклон
ною сплою воли, любовію къ челов чесгаву, 
или другою какою либо благородною стра
стно.—Если описаніе характеристики соспіа-
вдяетъ отд льное сочиненіе; т о оно должно 
им т ь полноту; если же оно входить въ со
ставь другаго произведенія; т о должно со-
отв тствовать общему плану и ц ли, лш-
же соразм ряться съ относительною важно 
стію предмета. 

Образны § 114. Прим ры историгескияб характь 
историче-^0 5 8 м о л ш о Еид т ь въ Исторіи Государств; 

вымышлен- Россійскаго, Карамзина; въ особенности пре 
иыхъхарак- К р а с н 0 изображены: Святослава, Владимт 

теровъ. S. г„ .~ -•*••• >• г ТТТ 

Мопомахь, Димитрги Донскощ Іоаюсб 111 J 
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Годунов'б. — Сверхъ того съ -р дкоіо отчеш-
ливосшію ц осгароуміемъ начершанъ дитера-
шурный «харакшеръ Ломоносова— Башюшко-
ВЫІУГЬ и Державина—Княземъ Вяземскимъ.— 
Образцы вымышленных'б харатперовь нахо
дятся у Карамзина въ его пов с т я х ъ , у 
Жукдескаго въ описаніи Марьином рощи, въ 
пов сшяхъ и разсказахъ Марлинскаго, так
же въ н которыхъ орпгинальныхъ Русскихъ 
романахъ.—Изображеніе Физическаго и нрав-
сшвеннаго харакінера иародовъ можно найти 
во многихъ, изданныхъ на Русскомъ язык 
путешествіяхъ, и преимущесгавенио мсор-
скихъ^ 

--««й>@^В!»~ 

О Т Д Л Е Н І Е 7-е. 

Повгьствоватя. 

§ 115. ТГовтбствованге есть разсказъ о Содержаніе 
какихъ либо д йствіяхъ, или происшествіяхъ, П О Б сгово-
взятыхъ изъ Физическаго, или нравственнаго 
міра. — Св денія для сего берутся или изъ 
собственныхъ набліоденій сочинителя , иди 
огаъ очевидныхъ свид тедей, иди изъ-творе-
ній безпрпстрастныхъ писателей, или изъ 
другихъ исіііочниковъ, разсмотр нныхъ , съ 
историческою критикой. 

§ 116.. Происшествія , заимствуемыя пи- Описанія 
сателемъ изъ физигескаго міра, могутъ быть "£0"CI1ieJ 

описаны: въ отношеніи т&.ъ религгозной9 нрав- Физиче- . 
' скомъ мір . 
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стчепной п политигеской т о ч к зр нія. •-

Зд сь можно разсматривать сл дующіе слу

чаи : а) начало и причины событія, bj важ-

носгаь онаго и впечатл ніе, имъ произведен

ное, с) психологическое раскрыгаіе характе-

ровъ д исшвующихъ лицъ и средства, йш 

употребленный, сі) обстоятельства, благо-

пріятсгпвовавшія, или м шавшія усп ху д 

ла, и с\ наконецъ благод тельныя, или вред-

ныя посл дствія онаго. — Для начинающих! 

упражняться въ сочпненіи полезн е и занп-

мателън е соединять пов ствованіе сь оіш 

сайіемъ. 

Предметы § 117. При оппсаніи происшествия ш 
опіісапіл • . г-

нравственномъ мзр , берется въ разсужде-

ствій въ ніе: а) время, м с т о и лиі^а, b) причины, cj 

нравсшвен- н а М р е н і с п средства лпцъ, dj важность про 

псшествія и совершеніе онаго, е\ посл д 

ствія происшествія и суяіденіе объ ономг 

современииковъ и потомковъ. — Разсматрп 

вая въ Исшоріи Карамзина описаніе пора-

женгл Мамал Днмитріемъ Донскимъ, 'зам -

чаемъ: Времл битвы 1380 года, 8-го Сентя

бря.—Міьсто у р ки Непрядвы, на Кулнко-

воиъ пол .—Лица: В. Князь Димщпрш loan-

новичъ, двоюродный братъ его Владимірі 

Андреевпчъ, ЗІЙПЬ его Димитрііі Михаиле-

вичъ Волынскій, Ольгердовичи и Князья Ли

товские.—Пригины: уничтожить нам реніе 

Мамая, который собралъ 500,000 войска if, 

над ясь на предателя Олега, Князя Рязая 
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скаго, и Ягеллона Лигаовскаго . вторгнулся 
въ Россію, съ угрозою предать все мечу п 
огню. Намкренге: разорвать оковы рабства 
Россіи, искоренить уд льную систему и ос
новать самодержавіе. Средства', твердое упо-
ваніе В. Князя на помоіць БОЛІІЮ, благосло-
веніе Св. Сергія ' и всего народа — также 
150,000 войска. Важность : битва была 
кровопролитн ишая, такъ что на простран- Г 

ств 10 верстъ лилась кровь Хрпстіанъ п 
нев рныхъ; поле сраженія было покрыто 
200,000 убитыхъ, въ чйсл коихъ непріяте-
леіі было вчетверо бол е. — Совсршенге про-
изшествія: мулі.естБенный Кн. Владиміръ до-
вер шилъ поб ду, и сталъ нау костлхъ т . е. 
на пол битвы.—Мамая, видя пораженіе сво-
ихъ полчигцъ, терзаемый гн вомъ и тоскою 
воскликну ль: „Великъ Богъ Христіанскій!" 
и б жалъ въ сл дъ за другими.—Полки Рос-
сійскіе взяли стань непріятельскій и нес-
м тную добычу. — ПосліьЪствгл: битва на 
Куликовомъ пол открыла Россіянамъ тай
ну силъ ихъ, и предвозв стила будущую сла
ву нашего отечества. — Сужденге: призна. 
тельные подданные наименовали поб дителя 
Мамая Донскит'б, а въ память храбрыхъ 
сподвижниковъ его, павшихъ на пол Кули
ковомъ , и досел празднуется Суббота 

Дмитріевскал, 
р J J O ТТ • j . -о Расположе-

§ 118. При расподоженш пов ствованш, н і е п о в . ь . 
должно сл довать естественному ходу про- ствовапій и 

образцы. 
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исшесшвш и описывать что за ч мъ сл до 

вало, дабы чрезъ т о усилить заниматель 

ность развязки, или усо/ща д мсгавія.—Прево 

сходные образцы историческнхъ описаній на 

ходятся у Карамзина, какъ наприм: осада 

Троицкаго монастыря, битва.на Кулшо-

вомь полтъ, испюригескгл восполшнангл на 

пути Кб Трощгь, о Мосцовскомь мяшежть 

в'б царствовангв Алексіл Михаиловша, и мно-

гіл друггл. 

О т д д Е н і в 8-е. 

Разсужденгл. 

Содержапіе Ь' і і 9 - Разсужденгл им ю т ъ ц лію лоя-
и ц дь раз- снять истины теоретическая, относящіяся 

сужденія. . . 
къ уму, или практичесюя, относящіяся къ 

воліь чедрв ка.—По различію ;̂у гм-поученія, 

употребляющся и различныя средства для 

пріискашя матеріаловъ. 

Изображе- § 120. При пояснети Теорвтигеской ис-
ніе уыозрц- т и н ы , писатель долліенъ йм т ь въ виду; 

гаельноп J 

истины, раскрыть, и доказать и с т и н у , представить 

- объ ней точное понятіе, опровергнуть лож

ный мн нія и разсмотр т ь прилоліеніе сей 

истины. — Развить понятіе значить пока

зать существенные признаки. — Сіе произ

водится Аналитигески и Синтетигески. 

Такъ, наприм ръ, въ сл дующемъ предложе-

ніи; 
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Исторгл есть поуштелъное пбвчьствова-

те истинныхб и важтьйшихь произшествш 

, «к связи, разлагая каждый изъ члёновъ, со-
ставляющихъ кзд сь сказуемое , моліемъ уз
нать какъ сущность опред ляемаго предвге-
гаа, такъ й различіе онаго о т ъ другихъ, съ 
нимъ сходныхъ, пли несходныхъ.—гГакое раз-
вптіе понятія будетъ гЛиалитшескоё.—Для 
Синтетигескаго же раскрышія возмемъ сл -
дующее і челов кх принимаетъ участіе въ 
судьб другихъ людей, собол знуетъ о нихъ, 
помогаетъ имъ безъ сврекорысшныхъ впдовъ 
—благотворительность. Челов къ, который 
помышляешь только о собственной прибы
ли, и не думаешь у с т у п и т ь другому ни ма-
л йшей выгоды—своекорыстге,—Челов къ го
ворить о справедливости и неправосудіи; до-
воленъ н которыми изъ своихъ поступковъ, 
а въ другихъ _раскаявается—coffTgcwb и га. д. 

§ 121. Приразсматриваніитграж^гіггесям^й, Ц ЛЬ ЙЬ-
нравственныхъ исшинъ , писатель желаетъ ^инъ прак-

_ - N _ тическихъ. 
внушить благородные помыслы, изобразить 

красоту изв стныхъ доброд шелей, или гну

сность гибельныхъ пороковъ, и предложить 

средства къ искорененію сихъ посд днихъ. ^ 

g 122. Им я въ вИду внушишь благород- Предметы 
ныя чувствованія, доллшо обратить внима- Дл я изобра-

- ^ . ч женія бла
т е : 1) пи < свойства гуествоватл, 1) вале- городныхъ 
ностъ онаго, Z) признаки, обнаруживающее чувствова-

душевную къ оному наклонность, 4) сте

пень и 5) прльзу.—Молшо также раземашри-



вать доброд тель въ разныхъ ея отношені 
яхъ.—Такъ знаменитый нашъ пропов дникг 
Лнастасгй, въ -словгь на погребете Бецкого 
сказавъ, что „доброд тедь, съ которой сто 
„роны ни воззримъ на лице ея, везд чиста, 
„прекрасна, боліественна"; потомъ разсма 
триваетъ доброд тель въ отношеш'и къ Богу, 
челов ку, уму и сердцу ; дал е присоедпня 
етъ: „она величественна въ порфир , она и 
„въ рубищ любезна. — Преславна подъ шле 
„момъ и щшпомъ, знаменита на нив при 
„рал .—Достохвальна во храм у священнагс 
„Олтаря; благословенна и въ дом , и въ гра 
„д , и въ веси." 

Изображе- § 123. Им я ц лііо изобразить вредньм 
ліе сл д- Сд д С т в і я порока, должно взять въ разсужде-

ка. ніе: 1) Располржете кьсему пороку, наприм: 
Себллюбге состоигпъ въ томъ, что чедов кг 
поставляетъ себя единственнымъ предметом! 
вс хъ своихъ помысловъ; 2) Признаки: отъ 
себялюбія происходить ненависть къ ближ-
нимъ, клевета, зависть, мстительность, уни
жете другихъ; Z) Истогники порока: цутръиъ 
прим ры, худое воспитаніе, и ложное направ-
леніе умственныхъ силъ; 4) Бредь: себялюбіе 
изсушаетъ сердце, д лаетъ челов ка презри' 
тельнымъ, ненавистнымъ; 5) Средстъа щ из-
корененію: познаніе вредныхъ сл дствіи поро
ка и гнусности онаго, отдаденіе отъ дурныхъ 
сообществъ и твердое нам реніе обнаружи
вать, противныя д йствія и исправиться. 
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§ 124. Поелику истины, входящія въ со- Расподоже-
ставъ разсужденій, прристекаютъ изъ разума ш е Р 3 . 3 , С У " 

^и L • . жденш. 
и д исгавуютъ на оньш; т о , и въ расподоженш 
всякаго ученаго сочиненія, должно наблюдать \ 
строліайшій логическій порядокъ. — Въ семь 

случа учащимся полезно деряіаться Формъ, 
предло;кенныхъ въ 5 отд леніи, въ § 100. 

О Т Д Л Е Н І Е , 9-е. 

Письма. (*) 

§ 125. Письма суть разговоры, или бес ды Содержаше 
съ отсутствующими. Они зам няютъ недос- писемъ. 
т а т о к ъ словесной р чи, которую можно бы
ло обратить къ симъ дицамъ, когда бы они 
были въ присутствіи. — Посредствомъ пи
семъ можно бес довать съ людьми, въ вели-
комъ отдаленіи живущими •, сообщать имъ 
наши мысли и чувствовашя; восхищаться съ 
счастливыми и плакать съ злополучными. 

§ 126. Хорошее письмо предполагаешь бла- Принадлеж-
городное, легкое, яе принужденное и безъис- н о с п ш ^ 0 -

. ^ „ рошаго 

куственное изъясненіе нашихъ мыслей, точно письма. 
такъ , какъ сіе наблюдается въ изустныхъ 
разговорах*. — При сочинеяіи писемъ должно 

(*) Зд сь предлагаются т о л ь к о обіція иравіиа для начинаю-

щакъ упражняшься въ сеиъ родЬ сочинеиін. — Часпгаыя 

же правила писемъ, съ приведеніезіъ характернсгаикн луч-

шихъ Писателей, предложатся въ Теорів Красиор чія. 
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сл доватпь правилу : писать шапъ, как'б на-
Ъобнобь говорить вь семь слугшь, но говоришь 
правильно^ просто и пріятно. А потому вс 
правила для сочиненія писемъ должны осно
вываться на язык и тон словеснаго обра-
щенія въ различныхъ случаяхъ жизни. 

Разд леніе § 127. По различію предметовъ , о кото-
шісемъ во- _ . 

а рыхъ пишутся письма , опыя можно разд -
свойства лить на письма Литературныл и Общежи-

писемъ Ли- -щеискгл, — Письма лишературныя сушь раз-
шератур- . J. ^ х ./ х 

ныхь. наго рода сочиненія, им ющія только Форму 
Письма. — Содержаніемъ оныхъ бываютъ: 
разсужденія о наукахъ и искусствахъ, изыска
ния Филологическія и историческія) описанія 
пушешествій, пов сшвованія объ особенныхъ 
какихъ либо случаяхъ и га. й. Такъ писали: 
Дю-Цаши, Карамзинъ и Муравьевъ. — Пред
меты въ письмахъ лишерашурныхъ излагают
ся без'ь набдюденія строгаго логическаго по
рядка; въ нихъ, сколько возможно, надлежишъ 
удаляться сухости и единообразия; языкъ въ 
нихъ долженъ быть правильнее и обработан
ное , неліелп въ письмахъ общежитеискихъ. 
— Главное Л е совершенство дитерашурнаго 

, письма зависишь о т ъ знанія того предмета, 
о кошоромъ пишемъ. 

Части пи- § 128. Письма общежитеискія ДОЛЛІНЫ сос-
семъ обще- т о л Г п Ь изъ трехъ главныхъ частей: изъ обра-

жишей- . -. . 
скихь. щенгл, сооержатл и заклюгетл. 

129. Подъ обращенгем'б. разум ешся отно-

шеніе наше къ т мъ дицамъ, съ которыми 
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ведемъ переписку. — Зд сь должно наблюдать 
н кошорыя изв стныя Формы и привгьтствгл, 
принятый изъ учтивости и св тскаго при-
личія, или утвержденныя закономъ.—Въ 1-й 
части учебной книги Россійской словесности 
Н. И* Греча , на стран. 54 и 53 показаны 
главный изъ сихъ Формъ. 

§ 130. Содержаніе писемъ столько же мно
горазлично , сколь многоразличны могутъ 
быть нам реніе и отношеніе между лицами, 
им ющими переписку. — А потому письма 
бываютъ ув/ьдомителъныл, поздравителъныя, 
6лссгоЪарственнь1л,поу'ттелъныя, друоаескгл 
и. т . п. Часто ведемъ переписку по званію 
своему, или должности; иногдаже изъявляемъ 
въ письмахъ сов ты, или желанія, а не р дко 
пишемъ по требованію благопристойности. 

§ 131. Въ зстлюгенш письма полагаются 
ув ренія въ нашеиъ почтеніи, дружеств , 
преданности и проч. Заключеніе всегда соо
бразуется съ содержаніемъ письма, ипредпо-
лагаетъ употребленіе особенныхъ оборотовъ. 
— Въ сей части, какъ и приступ , наблю • 
даются введенный обычаемъ формы. 

§ 132. По отнОшеніямъ лицъ, письма раз- Разд леніе 
д ляются къ высшим'б, ьавным'б и низшимг. писемъ по 

л х .„ _ особамъ. 

— Каждое изъ сихъ отношеши требуётъ 
особеннаго вниманія со стороны пишущаго. 
Къ высшимъ должно писать учтиво, уважи
тельно и съ сохраненіемъ приняпшхъ Формъ; 
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къ равньшъ просто, но всегда прилично; а къ 
низішгаъ ласково и прив тдиво. 

О писъмах'б къ высшимъ. 

Расположе- §" 133. Письма высокія по большой части 

располагаются по образцу превраюценной Хріи. т е писемъ 
къ выс-

шимт, осо- — Первое м сто занимаешь ооращете, когао-
бамъ. рое заключаешь вь себ шишулъ втораго ли-

ца} а иногда только отношсніе къ нему пер
вого га. е. питущаго, или и т о и другое; по-
гаомъ пригина, заставляющая насъ писать; 
дад е излагается т а пригила, которая побу
дила обратишься къ нему, а не къ другому; 
посл изложены самаго дтьла, и наконецъ 
заклюгепге, гд приводятся желанія, ув ре-
нія, об щанія и т . п. Впрочемъ сіи части 
не всегда располагаются показаннымъ поряд-

і комъ. — Лучшій въ шомъ наставникъ благо-
разуміе пишущаго. / 

Условіе § 134. Въ шссьмахъ къ высшимъ должно 
при сочи- Избі гашь излишнихъ подробностей, а гово-

неыт пи- • • - / • . 
семь высо- рить только, что относится къ содерліанію 

кихъ. письма.—Пришомъ же уваженіе къ высшему 
шребуетъ не одн хъ искусственныхъ похвадъ 
и общепринятыхъ прив тсшвій, а д йствп-
тельныхъ знаковъ уваженія: строгой осмош-
рительносши, выбора словъ, благородства въ 
чувствованіяхъ и слог , скромности въ обра-
щеніяхъ и в жливости. — Въ письмахъ къ 
Высочайшимъ Особамъ можно употреблять 
слова и выраженія, взятыя изъ Славянскаго 
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г ' 
языка, но только съ особеннымъ разбором*. 
Прекраснымъ прим ромъ высокаго письма Прим ръ 
можетъ быть письмо отъ Графа Румянпова- п " с ь м а ^ 
Q " и .. тт Высочаи-
оадунаискаго къ Ькатерин 11, написанное ш е й Особ . 
въ отв т ъ на призываніе его къ войску, по 
смерти Князя Потемкина : 

А В Г У С Т Й Ш А Я М О Н А Р Х И Н Я ! 

Всемилостив йшая Государыня! 

„Подъ бременемъ несносной старости, 
„удостоился я принять драгоц нньш мечъ 
„не по заслугамъ, но яко даръ Монархини, 
„благод тельствуюіцеи во множеств . Сколь 
„ни од;ивляюсь, и ни чувствую ц ны благъ 
„Монаршихъ; но, Всемилостив йшая Госуда-
„рыня ! совокупно смягчаюсь скорбію, что 
„буря въ жизни и слабость въ душ приве
д и въ несостояніе достойно обнажать сего 
„сверкающаго острія, во славу и хвалу Госу
дарыни, въ страхъ непріятеля. Въ н драхъ 
„владычества Вашего , Всемилостив йшая 
„Государыня! есть люди, отличія достойн й-
„шіе во изобиліи j ирои сіи, въ д йствіяхъ 
^неутомимые, въ исполнении помышленій со-
„вершенные, возрятъ гордымъ окомъ и не-
„сытымъ сердцемъ, и удивятся, что и си-. 
„д вшій въ Молдавской хижия , подъ кро-
„вомъ отъ зноя и ненастья времени, безъ 
„дара предвид нія и духа, еравненъ съ ними 
„въ іцедротахъ Монаршихъ, Но я бы, Все-
„мидостив йшая Государыня! осм лился ска-
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„зать, ^шо оные огаъ единаго Монаршаго 
„воззр нія достигнули въ храмъ великод п-
„ной славы; мои же малыя д ла недосгаойлы 
„оправдать сего труднаго пущи, сближаясь 
„съ т мъ временемъ , въ которое полезенъ 
„гробъ паче другихъ украшеній. 

„Но да б}гдутъ, Всешілостив йшая Госу-
„дарыня! торжествуемые зд сь лавры неувя-
„даемы спокойствіемъ непрерывно; долгота 
„же дней Вашихъ да продолжится на' в кп, 
„п грядуіція времена да свид тельствуютъ 
„великость д лъ Монаршихъ, а моніетъ быть, 
„и приведущъ н когда на память, что одинъ 
„изъ славныхъ бранноносцевъ им лъ удачу 
„быть Государын полезенъ въ мал , награ-
„жденъ же по велицей Ея милости/' 

О письмахъ Кб раеныш и низшимь.' 

§ 135. Содержаніемъ сихъ писемъ можетъ 
быть все т о , что составляетъ предиетъ об-
щеяштейскихъ нашихъ разговоровъ. — Сколь 
различно содержаніе онЫхъ писемъ, столь раз
личны и правила писать ихъ. — Заключают^ 
ли они простой ршспазь; тогда требуютх 
точности, порядка и краткости; состоять 
ли они въ просьб/'б, въ убіьж-деніщ въ оправ-
данги: тогда образъ выраженія нашего долженъ 
быть силенъ и гарогагаеленъ. — Письма, въ 
которыхъ господствуетъ шутка, оапроуміе, 
веселость, предполагаютъ въ душ писателя 
вс сін своисгава, преліде нежели они выль-
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ются на бумагу: ибо н т ъ ничего несносн е 
письма, которое наполнено шутками выи
сканными, остротами странными и д тски-
ми, , веселостію приторною и скучною. — 
Письма къ равпымь, съ которыми мы не 
им емъ дружеских* сношенія, отличаются 
отъ дружескихъ записокъ только соблюде-
ніемъ н которыхъ формъ, какъ въ иачал , 
такъ и конц . 

§ 136. Переписка съ низшими бываешь 
или какъ съ подчиненными , или какъ съ 
младшими знакомыми: въ первомь случа по
чти всегда употребляются принятый Фор
мы, а во второмъ все зависишь опіъ благо-
разумія пишуицаго.—При всемъ томъ, каждое 
изъ сихъ ошношенііх шребуетъ соблюдепія 
приличія въ шон и слог , дабы небрежно
стью не оскорбить другаго лица, и не по
дать повода думать, что мы его презираемъ. 
Вообще же прив галивость, ласковость и 
снпсхожденіе , но безъ униженія своего до
стоинства, должны особенно быть наблюдае
мы въ письмахъ сего рода. 

§ 137. Хорошее письмо предполагаешь Общее за-
предваритёльное размышленіе , порядокъ и м ч а т е Для 

точность въ едовахъ; но оно не должно каго рода. 
быть располагаемо по плану, свойственному 
учебнымъ книгамъ. — Пишущій долженъ за
ботиться только о томъ, дабы предметъ и 
нам реніе его бкли хорошо обдуманы,, и пред
ставлены съ надлежащею живосшію и ясно-
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стію.—Съ другой стороны, если весьма при-
м шиое искусство составляетъ порокъ въ 
сихъ письмахъ; т о не мен е безобразятъ 
ихъ низкія мысліі, чувствованія, слова и вы-
раженія, особливо погр шности противъ язы
ка.—Все сіе можешь дать весьма худое мн -
ніе о воспигааніи и сердц сочинителя. -+ 
Вообще сохраненіе нравственныхъ приличій 
есть необходимая принадлежность писемъ 
всякаго рода 5 прочее же могутъ указать 
намъ вкусъ и умственное образованіе. 

Обк отегътныла писъмсыъ, 

§ 158. Письма, служащія отв шомъ, въ 
содержаніи и Форм , по большой части, со
образуются съ упрёдителъньгми, или съ га -
ми, на кошорыя отв чаемъ, точно такъ, 
какъ сіе бываешь при разговорахъ. — При 
семь случа надлежишъ: во 1) въ начал со
слаться на т о письмо, на которое отв ча-
емъ, съ назначеніемъ его числа; 2) не надоб
но забывать ошношеній между переписываю
щимися особами, особливо въ разсужденіп 
чина и званія; въ 3) удовлетворительно ога-
в чашь на вс , случаи, о которыхъ къ намъ 
писано, и ошв т ы располагать въ шомъ же 
порядк , въ какомъ сд ланы вопросы, если 
вто не будешь противно естественному хо
ду мыслей. — Сверхъ того должно писать о 
предмешахъ важн йшпхъ въ начал письма, 
а маловажные соединишь въ одинъ періодъ 
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въ кощ отв ша, дабы письмо не сд лалось 
с.шшкомъ длиннымъ. 

Примшаніе. Краткія письма, кошорыя 
мы шшіемъ къ пріятелямъ, живущимъ съ на
ми въ одноиъ город , называются записка
ми. — Ц ль ихъ: сообщить новость, предло
жить сомн нія, вопросы, возраженія, пригла-
шенія, возбудить чувство см ха и проч. — 
Въ нихъ не придерживаются принятыхъ 
Формъ.—Непринужденность, естественность 
и соблюдете нравственныхъ приличій долж
ны быть главными ихъ условиями. 

7 
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Ч А С Т Ь П. 

ТЕОРІЯ СЛОГА ПРОЗАИЧЕСКИХЪ И 
СТИХОТВОРНЫХЪ СОЧИИЕЩЙ. 

Прёдварителъпыл пон/ітіл. 

Ми ніе Пи- . § ІЗЭ, В с должности сочинителя Циі̂ е-

церопа о ронъ опнсываетъ т р е м я словами: videaK quii 

стяхъ шг- dicaf, quo loco et quo modo. Quid dicatl om> до.і-

сателя. женъ изобр с т ь предметъ и прі искать длл 

онаго материалы; quo locol опъ долженъ рас-

пололшть сіи матеріадьі; quo modal онъ дол

женъ изложить изв стнымъ слогомъ. •— Пра

вила словесности не ч т о иное с у т ь , каш 

пространное истолкованіе сихъ словъ. 

Условіяпри g 140. И т а к ъ первое д ло писателя нрі-

^«""^"пред- : и с к а т ь матеріалы, приличные Къ изображе-

мет . нію взягааго нмъ предмета, обогатиться из-

в стнымъ колииествомъ мыслей и разсужде-

ній; а сего не иначе онъ можетъ достигнуть, 

какъ углубившись въ свой предметъ и до

вольно размысливъ объ ономъ. Для усп шна-

го ліе размышленія необходимо: во 1-хъ) яс

но представить въ ум своемъ избранный 

предметъ; во 2-хъ) псключительно занимать

ся имъ; въ 3-хъ) ;Пригогаовиться къ разаш-

шленію хорошимъ чтеніемъ. 

Расподоже- § 141. Посл изобр т е н і я мыслей, ДОЛЛІНО 

ше мыслей, заботиться о р'асположенги оныхъ: ибо 

сколько бы мысли наши пи были естествен

ны и даже высоки, разсуждепія правильны, 

взяты изъ, глубины сердца и ума; если же 

предметы не будутъ расположены сходствен-
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но природ ихъ; щогда все предсшавишъ од
но безобразное см шеніе понятііі.-^-Большая 
чаешь красотъ зависитъ отъ м сша: вставь
т е адмазъ въ средину безобразныхъ камней, 
онъ пошеряетъ половину своего блеска и 
едва будешь ігрим тенъ. 

§ 142. Расположеніе бываешь общее и Части со-
„ . чшіеши. 

гастное', первое касается частей сочиненія, 
второе мыслей. — Главныя части сочиненій 
суть: вступленге, предложенге, доказатель
ство и заклюгеніе. — Бпрочемь не возможно 
преподать подробнаго руководства къ распо-
ложенію вс хъ родовъ сочиненій. — Опыт
ность, собственное чувство и догадка, но, въ 
особенности,разборъ ге^аиатворешй лучшихъ 
писателей, должны въ гаомъ участвовать. \ 

§ 143. По пріисканіи и расположеніи ма- Важность 
гаеріаловъ, сочинитель долженъ заботиться В Ь ІР а ж енія 

г мьісдеи. 

о слоггь, иди о способ выраженіл мыслей 
на бумаг . — Выраженіе можешь дать слову 
жизнь и д йствіе.—Вир$илгй и Мевій, Ра-
синь и ПраЪопь, Яомоносовъ и Тредгаковскгй, 
моліетъ быть, мыслили одинаково; но пер-
выхъ читаетъ и будешь читать потомство; . 
а имена посл днихъ беземертны только по 
презр нію.—Слогъ великое д ло. „ Ч мъ луч
ше я Прадона?" говорилъ Расинъ; „га мъ, 
что лучше ум ю писать.*' 

§ 144. Нельзя однакожъ р шительно ду- Можетъ ли 
мать, что оЪнимь только выраженіемъ раз- 0Д1ШЪ с л о г ъ 

г -г возвысить 

лйчествуегаъ творецъ громкихъ Одъ о т ъ достоин-
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сшва сочи- творца Телемахиды, или чшо одни толыо 
слова им ютъ силу превращать мысли, воз 
вышагаь и украшать оныя. Слова, какъ про
извольные знаки мыслей, им ютъ только то 
достоинство, чтобъ передать уму т понд-
тія, ^который х о т я т ъ ими означить, и от
крыть наши мысли другимъ. Слова не могупи 
бол е изображать, какъ сколько позволит! 
общее согласіе умовъ, способствовавших! 
образованію языка; когда разъ сіе согласіе 
установлено, никто его не можешь перем -
нить. — Одно употребленге можешь д лать 
въ нихъ отъ времени до времени легкія и 
едва прим шныя перем ны. — Слова могупгь 
значить мен е; но никогда не могутъ зна
чить бол в,—Valent verba sicut nummi. Но от
куда происходить, что одна и т а же мысль, 
представленная другими словами, д лаешся 
лучше? подлинникъ гаотъ же, а портретъ 
сд лался излщн е.—Разр шеніе сего вопроса 
ведешь насъ къ новой теоріи слога. 

Понятіе о § 145. Не одно выраженіе, не одни слова 

мысляхъ усидиваютъ мысль: мысли украшаются мы-
главныхъ н т/-

подчинен- с л я м и ' — Каждая мысль им ешъ въ ум си-
ныхъ. сшему понятій, къ ней принадлежащихъ и 

съ нею родъ ц лаго составдяющихъ; а по
тому ч мъ бод е будешь при главной мысли 
понятій однородныхъ и т сно съ оною сое-
диненыхъ; т мъ кругъ его д йствія будешь 
обширн е, т мъ мысли будутъ ведикол пн е. 
Голова Цицеронова и голова посл дняго адво-
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каша различесгавуюшъ только т мъ, что въ 
первой вс мысли главныя связаны съ тыся-
чію другихъ, отъ нихъ зависящихъ; напро-
тивъ въ голов посл дняго сіи подчиненныя 
понятія не столь многочисленны. — Отсюда 
происходить, что, говоря о томъ же пред-
мет и пом вцая т же главныя мысли, одинъ 
писатель говоришь хорото, другой слабо, не 
занимательно. 

§ 146. Для поясненія сей шеоріи слога, Подтвер-
сто'игаъ только разсмотр т ь Оду на cm- ж Д е ш е 

стіе Ж. Б. Руссо, переведенную Ломоносо- цаго подо-
вымъ и Сумароковымь. — Мы найдемъ, что женія. 
первый сильною кистію списалъ вс красо
т ы подлинника, перелилъ въ него весь жарь 
поэзіи, и Руссо въ списк , кажется, дышить 
т мъ же огнемъ, какой блегцетъ въ ориги-
нал . Другой провелъ только начальный чер
т ы его, и показалъ намъ не Руссо, но его 
слабую т нь. — Между т мъ главныя мысли 
въ обоихъ равно сохранены.—Откудажъ сіе 
безконечное различіе ? отъ словъ ли ? отъ 
выраженія ли? н тъі отъ подчиненныхъ по-
нягаій.—Раздробленіе покажетъ сі ясн е. 

Fortune, dont la main couronne 

Les forfaits les plus inouis , 

Du faut eclat, qui t'enviromie, 

Serons—nous toujours e'blouis ? 

Jusques a quand, trompeuse idole, 

D'un culte honteux et frivole 

Honorerone—-noue tee autele1?—et cct • , г 
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' ; ;Докол , CHacnibej гаы в іщами 

„Злод евъ будешь украшать ? 

„Докол ложными лучами 

„Нашъ разумъ хочешь осл плять? 

„Докол исгауканъ прелестиый 

„Мы станемъ жертвой намъ безчестной 

,,Твой тш(етный п о ч и т а т ь алтарь ? 

ЛдмдндсоІН. 

j,Tbi, -юртуна, украшаешь 

„Эілод я т я людей, 

,,11 мечтаііія м шаешь 

„Разсмотр т и жизни сей. 

„Долголь намъ повиноваться, 

„ И докол поклоняться 

„Намъ обману твоему? 
Султроковч. 

Въ сихъ двухъ изображеніяхъ одного в 
того же предмета краски хотя и различны, 
но им югаъ одинаковую степень доброты-
Все различіе состоитъ только ъ Фигурахі, 
окружаюіцихъ главный влдъ картины. — Вг 
обоихъ переводахъ слова вообще чисты, звон
ки, довольно выражаюіція; но къ главной мы 
ели: счастіе не р дко в нчаетъ злод яніе, 
Ломоносовъ присоединяетъ множество подчп-
ненныхъ и, побольшой части, прекрасных^. 
Онъ счастіе одушевляетъ, онъ говорить ему, 
упрекаетъ его и требуетъ у него Ътчета: 

„Докол , счастье, т ы в нцамн 

„Злод евъ будешь украшать? 

Сравните стихи сіи съ стихами Сумарокова; 
„Ты, коршуна, украшаешь 

,,Злод янія людей 
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Бы найдегае, ч т о первые написаны пла-і 
меннымъ перомъ; вторые слабы, холодны и 
почти низки.—Первый съ благороднымъ дер-
«иовеніемъ выводить счастье на судъ и за 
ставляетъ его отв чать предъ вселенною; 
другой беретъ на себя трудъ съ холодно-
стію только сказать «іюртун , что она .у-
крашаетъ злод янія; но к т о сего не знаетъ? 

^Докол ложными лучами 

„Иашъ разумъ хочешь ?осл іглять ? 

Зд сь главная мысль : разумъ не можетъ 
разсмотр т ь пустоты счастія. — Съ нею 
сц пляется другая: разумъ долженъ быть 
сл пъ; а съ сею вяжется т р е т ь я : его осл -
пило счастіе. — Изъ сего сл[ пленія трехъ 
мыслей выходить четвертая; и ею-то поль
зуется поэтъ : ибо она прекрасна и заклю-
чаетъ въ себ т р и первыя: 

Докол ложными лучами 

,ДТашъ разумъ хочешь осл п л я т ь ? 

Но т а же главная мысль уносить Сума
рокова въ другую сторону, и онь на п у т и 
своемь встр чаеть только сіе : 

„Іі£ мечшанія м шаешь , 

„Разсмотр ши жизни сеп. 

О т ъ злод яній, которыя Фортуна украша-
еть, какой трудной переходь для ума къ меч-
гаанію? и къ какому мечгаанію? лшзни сей; но 
что такое мечіпаніе ЖИЗНИ сей? и къ чему 
зд сь жизнь едя? — Такіе вопросы им е т ь 
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право сд лагаь читатель, и кто будешь от-
в чать за сочинителя? стихъ его молчиіт 
и творца своего не защищаешь.—Не говорю 
ничего о томъ, что слово мпшаешъ даеіт 
низкое понятіе, что мегтанге мпшаешъ ос 
корбляетъ ухо, что ни одной черты ceil 
стихь не снимаешь сь оригинала. Пойдет 
дал е : 

„Докол истуканъ прелестный 

„Мы станемъ жертвой иамъ безчестной 

„Твой тщетный почитать алтарь? 

Ломоносов*. 

„Додголь намъ повиноваться, 

„И докол поклоняться 

„Намъ обману твоему? 
/ Сумароков*. 

Можно ли пов рить, чтобъ стихи сіі 
родились изь одной и той же мысли? Три 
первые столь пышны, столь возвышенны, а 
три посл дніе столь просты и столь мало 
значущи. Ужели же все различіе зд сь толь
ко въ словах*? Но словаль сію нагую мысль; 
счастье вс люди уважаютъ, од ли столі 
великол пно и преобразили въ другую? 

„Докол истуканъ прелестный 

„Мы станемъ жертвой нам* безчестной 

т. проч. 

Н т ъ ! къ сему надобно было отъ поня-
т ія уваженія взойти къ понятію боговъ, и 
съ богами представишь истуканы, съ исхпу 
канмш пЬхлояниковъ, а съ доклояявкаяга ал 
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шари и жертвы; надобно было обозр гаь весь 
кругъ понятій, вяжущихся га сно съ поня-
гаіемъ уваженія, чгаобъ сд лаіпь сіе прекра
сное изображеніе. Одни ди слова, повторяю 
я, облекли туже самую мысль въ такое 
рубище? . . . 

3,Долголь намъ повиноваться, 

„И докол поклоняться 

„Намъ обману твоему? . . . . 

Съ т мъ же понятіемъ уваженія въ ум 
Сумарокова зд сь связаны уже не боги, не 
алтари, не жертвы, но только повиновеніе, 
поклоненіе и обманы ; понятія несравненно 
низшія и не столь однородныя: ибо кто ко
гда ПОКЛОНЯЛСЯ обману ? 

Сихъ зам наній довольно, чтобъ приго-
щовить насъ къ общему заключенію: что не 
слова д лаютъ раздичіе въ одной и той же 
мысли; но одна и т а же мысль бываетъ раз
лична по различію понятій, съ нею связан-
ныхъ. 

§ 147. И такъ должно различать два ро
да мыслей въ сочиненіи: мысли главныл и 
мысли зависимыл, или отъ первыхъ проис-
шедшія.—А потому изобртьстпъ не что дру
гое будетъ, какъ найти мысли главныя; рас
положить значить представить ихъ въ при-
личномъ порядк ; наконецъ выразить не что 
другое будетъ, какъ открыть связь главной 
ашсди оь пойдтіямн, вокруг» я стоящими 
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и съ нею сопряженными.—На семъ основаніц 
не удовлетворительно было бы сказать, что 
выражсиіс есть тъясненіе мыслей словами. 
Въсамомъ д л , нто такое—изъяснить мысли 
словами? разв бываютъ мыслибезъсловъ?разв 
мыслимъ мы безь поняшій? разв не изъясне
на мысль въ т у минуту, какъ она родилась? 

Прилпьгате. 'Говоря собственно, н тъ 
дпухъ совершенно одинакихъ мыслей, какъ 
скоро он выражены различно.—Не мояшо къ 
мысли прибавить одного слова, не можно отъ 
нее о т н я т ь его, не перем нивъ ея вида, или 
не преобразивъ ее въ другую: ибо съ словомъ 
прибавляется понятіе, а съ понягаіемъ дает
ся новое отношеніе, новая открывается связь. 

Опред ле- § 148. Отд ливъ такимъ образомъ отъ 

піе слога и выражения т ложныя понятія, кои обыкно-
разд леиіе 
свойствъ венно съ ннмъ соединяютъ, мы моя емъ пра-

оиаго на об- вилыю опред дить слогъ, разум я подъ онымъ 
щія ичасга- с в л з ъ многи:съ выражеигй.—А посему, сколь

ко есть родовъ выраженій, столько можетъ 
быть родовъ слога.—Свойства ж.е слога мож
но разд лить на общія и настныя. Общгл 
принадлежать вс мъ родамъ его и собствен
но относятся къ связи выраженій, а гаст-
ныл принадлежать къ каждому изъ нихъ о-1 

собенно. Общгл свойства слога подлежат! 
правиламъ, а шстныл зависишь отъ вкусовъ 
и бззиисленны. 

Разлірііе § 149. Всякой сдогъ им етъ свой соб-
с л о г а-' з а в і ь ственный харакгаеръ; ибо есть картина 
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идея, рождающихся въ ум сочинителя, о т - сящее отъ 
печатокъ его мыслей,—Различіе слога, между : в р е м е ш і ; ' п о ~ 

nj ла и лозра-
прочимъ, зависптъ о т ъ времени, въ которое ста также 
пишетъ сочинитель и о т ъ его просв щенія. отъ харак-
Т Т « . „ . тера н гс-
На свойство слога д я с т в у ю т ъ и Физическія я\„ народа. 

причины—полъ и возрастъ. — Легко можно 

отличить слогъ мущины и жекщикы, юно

ши ж старика. — Зам чено, ч т о дагке писа

тели различпыхъ странъ им ю т ъ своя соб

ственный слогъ, соотв т с т в у ю щ і й харак

т е р у и генію ц лаго народа.—Роскошный и 

великол пный слогъ Азіатскихъ народовъ, 

именуемый у насъ обыкновенно востогкымь, 

видимо отличается о т ъ простаго и ум рен-

наго Европейцевъ. — Слогъ древнихъ писате

лей отличается о т ъ нов йшихъ особенною 

жшюстію, или пылко ст ію воображенія. 

О Т Д Ь Л Е Н І Е 1-е. 

Общіл свойства слога. 

I. Л, сностъ. 

)§ 150. Ясность е с т ь основное качество Мц ніе 

Слога. — Она столь необходима въ сочинені- К в и і ™ І І л і а " 
на̂  Ломоно-

яхъ, ч т о никакое другое качество не можетъ сова и Бле-

зам н и т ь ето,—Квинтилганъ, сказавъ , prima Р^ 0 я с н 0 -

Oraloris virtus est perspicuilas, потомъ прибавля-

е т ъ : не довольно т о г о , чшобъ насъ можно 

было понимать, должно писать и говорить 

сти слога. 
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Причины 
шемноты 

слога. 

такъ, чшобъ не льзя было насъ не понять. 
— Ясность слога много зависишь отъ пра-
вильнаго употребленія языка и ошъ строгаго 
вниманія къ каждому слову и выраженію. ~ 
„Тупа Орашорія, косноязычна Поэзія, неос-
„новательна ФИЛОСОФІЯ безъ Грамматики/' 
такъ говорить нашъ Ломоносове; а Блерь 
весьма справедливо зам чаетъ, что незнанію 
Грамматики должно приписать множество 
важныхъ ошибокъ, который затемняютъ и 
искажаютъ слогъ н которыхъ писателей. 

§ 151. Темнота Слога произходитъ: 1) 
о т ъ сбивчивости мыслей, т . е. когда сами не 
знаемъ съ точносщію, что хогаимъ сказать; 
2) отъ безпорядочнаго разм іценія знаковъ 
препинанія и худой разсгаановки словъ, не-
различающпхся въ окончаніи; 3) отъ упот-
ребленія малоизв стныхъ и не въ обыкновен-
номъ смысл припятыхъ словъ (какъ на прим: 
онъ нарогито пришелъ) ; 4) отъ излишней 
подробности; и 5) ошъ излишняго старанія 
быть крашкимъ.—Ясность, разсмагариваемая 
въ ошношеніи къ словамъ и выраженіямъ, пред
полагаешь два качества: Чистоту и Тогностъ. 

§ 152. Чистота состоишь въ хорошемъ 
слога и по- употребленіи словъ и въ правильномь сдово-
гр шносши '• " г )"•- тг 

противъ сочинеши. — Иогр шности противь чисто
т ы Слога суть: 1) утютребленіе словъ ста-
ринныхъ и обветшалъгхъ. — Всякой в кь им -
ешь свой языкъ} писать должно сообразно въ 
ныя шшшъ его употреблеяіезяй. —. Слог» е » 

Ч и с т о т а 

оной. 

) 
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Фана и Кн. Кантемира старъ для нашего 
времени. — Употреблять слова и выраженія 
славянскія должно съ большею осторожнос-
raiio и благоразуміемъ. — Л.омоносовъ, кото
рый ум лъ выбирать слова и выраженія изъ 
книгъ Церковных* и древнихъ нашихъ Л то-
писей, не портя чистоты русскаго языка, 
можетъ служить намъ образцемъ. — Особен
но безобразить слогъ соединение въ одшжъ 
выраженіи высокихъ славянских* словъ съ 
простыми русскими; на прим. онъ простерт 
правую руку, или, протянулъ десницу. 

2) Употребленіе словъ новоизо6р?ътеннъга:ъ, 
не одобренных^ хорошими вкусомь и не ут-
вержденныхъ общими принятгемъ, — Языкъ 

- сл дуетъ всегда за усп хами разума. Прі-
обр т а ю т с я понягаія, вводятся и новыя 
слова. — Но право сіе предоставлено вели
ким* писателям*: — общее употребленіе 
новоизобр тенных* слов* включает* их* 
в* состав* языка, который обогащается 
сим* пріобр теніемъ; на прим. осгьдлостъ, 
отблескь, огеркъ, времетциш, будущность, 
нагитанностъ, застраховать. — Свойство 
нашего языка способствует* к* изобр тенію 
слов* составных*; отсюда родились слова; 
среброгешуйгатыи, златордлный, благогинге, 
голубоокги.—Жпогіе старались иностранныя 
слова переводит* русскими; на прим. лицёд?ьй 
— актер*, обликь — портрет*, погрудъ — 
бюст* и проч. — Страсть изобр шать но-
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выя реченія (неологизкы) вредн е и оцасн е 

тіристрасгаіа къ словамъ стариннымъ. — Вотъ 

еще несколько словъ новыхъ въ связи р чи: 

„И ищешь гд залегъ олень 'роговгьтвистый," 
Державиш: 

Или: 

; )Порхая ; пигааегася душпсгаымъ дыханіемъ 

,,1Ів тов'іі оокелігуженныхъ росинками св шлымп. 
Жуковскій. 

И Л И : 

Новгородъ насадилъ шамъ первый с мена 
гражданственности и в ры Хрисгаіанской. 

Карамзин?,. 
3) Употреблете безъ нужды слов?, ино-

странньгхц на прим. моральный, флаттиро-
ватъ,резолюціл, вояжировать.—Въ русскомъ 
язык всгар чаются слова почти пзъ вс хъ 
Бвропейскихъ языковъ; они отъ древняго у-
потребленія обрус ли И дали начало произ-' 
воднымъ, когаорыя долл^но почищагаь уж^ сво
ими собственными; на прим./ греческое — 
трош, латинское—рога, н меі^кое—кугврь, 

^Французское—свита, китайское — гай, ту
рецкое—алый, персидское—изумрудъ, татар
ское—ба^орй и проч. 

4) Употребленіе словь и выраженій низ-
пих'б и простонародныхц на прим. байта, 
глазгьть, незамай, мала-малъски и проч. 

5) Употребленге словь областныхь и про-
вищгальныхь: сншщы, зыбка, (колыбель), ха
та и пр. За лучшее нар чіе считается языкъ 
втолицы. 
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6) Сія погр шносши прогаивъ чисшогаы 
слога называются Иароаризмами и Солециз
мами. — П когаорые солецизмы, гаакъ какъ 
и слова иносшранныя, вошли въ общее упош-
ребленіе. — Наши предки, переводя книги Св. 
писанія съ греческаго языка, приняли грециз
мы, а мы германизмы, галлицизмы, — ошъ 
всеобщаго упражненія въ н мецкои и Фран
цузской словесносши. 

§ 153. Тогность слога сосгаоигпъ въ шомъ. Точность 
чшобъ калідое слово, каждое вырадіеніе имен- С Л О Г^ ^ Ус' 

г . ЛОВ1Я д л я 

но означало шо, что' хочешъ сказать сочи- соблюденія 
нигаель. — Для соблюдения гаочпосши весьма опои. 
нуженъ строгііі разборъ Синонимовъ : такъ 
называются слова, им ющія, по видимому, оди-
накія значенія. — Действительно въ нихъ за
ключается одна идея, но съ разными о т т е н 
ками, которые ощутительно будутъ примет
ны, если внимательно разсмотр т ь каждаго 
слова знаменованіе. — Вообще Синонимы моле
но уподобить разнымъ о т т нкамъ одной и 
той же краски. — Объяснпмъ прим ромъ: — 
хогу т о же, чтО желаю; но первое сопряже
но съ н которымъ требованіемъ, а второе " 
съ некоторою страстно. — Хотшьтъ соб
ственно отъ пасъ зависишь, мы можемъ от
менить свое намереніе. — Ліеланіе часто 
бываешь не произвольно; трудно иногда прео
долеть его. — Исполненіе яот ніл не р дко 
состоишь въ нашей воле; совершеніе желаніл 
всегда почти зависишь отъ посторонней при-

fc 
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чины; хог пнге гаотчасъ обнаруживается; же-
ланге бол е скрывается вшаіін . Хогтьніе con-
ряжено съ ув ренностію въ усл х ; желалг'е 
съ обманчивою надеждою; а потому хотгьни 
бод е относится къ существенности, жела-
те къ мечтамъ воображенія. — Словомъ — 
ч мъ бол е будемъ разсматривать слова сіп 
въ разныхъ отношеніяхъ; т мъ бол е зам -
тимъ въ нихъ о т т нки и разность. 

Ошибки g 154. Погр шности противъ точности 
прошивъ с д о г а . 
почности J \ 

сдога. 1) Употребленіе слов'б еь ложномь зна-
менованіи. Это происходить отъ незнанія 
языка и невниманія, особливо отъ обманчи-
ваго о вещахъ понятія; напр: слово подобо
страстный принимаютъ въ смысл унижен-
наго; а въ самомъ д д оно означаетъ им -
ющаго подобныя страсти, что показываетъ 
самый составъ слова.—Bz, подобострастное 
намь облексл ecu тпло (Лук. Гл. 24 ст . 11.) 
Должно зам чать прежнее и нын шнее упо-
требленіе словъ: ибо многія слова потеряли 
свое знаменованіе и получили новое; на прим. 
хитрость значитъ теперь лукавство, а 
прежде означало искусство; и Краснор чіе 
называли рцтпорскою хитростію.—Дряхлый 
значитъ теперь престартьлый, а прежде ле
гальный. —Строгій прежде означало острыщ 
какъ у Ломоносова: „ступаетъ по вершинамъ 
строгимъ." — Опасный, по нын шнему упо-
требленію, вредъ въ себ скрываюіціп; напр: 
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„Усгужливый дуракъ опастье врага", а по 
древнему оапоролшый; напр: Блюдише, како 
опасно ходите. — Столъ въ старину—тронъ, 
престолъ; на прим. у Нестора: „Ярославъ 
с де въ Кіев на то^/а отчи."—Отсюда про
изошли: столица, Столъникъ. — Странный, 
теперь грднъгй, а прежде чуж.еземецъ, стран-
сшвуіот(іц. Странен^ б хъ и введосте мене. 

2) Соединенге понлтій въ словахъ, про-
исшёдшихъ отгіь одного корнл; на прим. онъ 
завоейалъ пространную страну; водопада 
падаеть съ горы; утвердить на твердом^ 
основаніи; слова — пространный, падаеть, 
твердотъ ничего не значатъ: ибо ихъ смыслъ 
содержится въ слоъахъ—страна , водопаде, 
утвердить. — Но если такое соединеніе д -
лается съ нам реніемъ; тогда составляешь 
особенную красоту выраженій; на прим. по-
имъ Господеви, славно бо прослависл; или: 
„Веселье веселить, когда его д лятъ"; или: „Ж 
кроткой дщери взоръ Петровой „В.ъсъжизнъю 
оживллеть новой. 

5) Употребленів лишнихь и не прилтныхь 
дпитетовъ. — Эпитеты суть предсгаавле-
нія, украшающія, или усиливающія другія 
представленія.—Они, выражаясь приличными 
именами, различествуютъ отъ прочихъ при-
лагательныхъ грамматическихъ, когаорыя по-
казываюгаъ токмо логическія свойства пред-
метовъ; эпитеты же всякой предметъ пред-
сгаавляюшъ картиною для воображенія. — 
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Если предиешъ самъ по себ занимате-
денъ; mo эпишетъ не .придасшъ ему красо
т ы ; а когда изображеніе, представляемое 
эшітетомъ, выше, или ниже предмета; то 
безобразить его. — Все сіе объяснится сл -
дующимъ прим ромъ изъ Дерліавина: „Жу-
дрег(ъ восщелъ на высшій холмъ „ И тамъ 
склонясь аьдымь гсломъ „Возс дъ на мши
стый пень подъ дубомъ многолтьтнимь „И 
въ низъ изъ подъ в твей пустилъ свой взоръ 
„На море, на л са, на смии і̂  пи горъ „ И зр лъ 
съ восторгомъ благоліъпнымь „ О т ъ сна на 
возстающій міръ." — Въ сихъ стихахъ слово 
въгсшгй есть простое грамматическое при
лагательное ; ибо показываетъ только свой
ства холма; но прилагагпельныя—с?ъдой, мши
стый, многолтьгпній, сингй, благоліытыщ 
суть э п и т е т ы , предсгаавляюіціе картины 
воображения. — Въ эпитетахъ—аьЪой и бла-
еолтъпный, н т ъ точности: с7ъдое гвло быть 
не можетъ, или представляетъ не пріятнсе 
изображепіе.—Въ слов благоліьпный пустой 
звукъ; ибо оно ничего не придаетъ востор
гу и употреблено только для риемы много-
лш ній. — Сочинители б дные мыслями, или 
молодые, всегда употребляютъ слишкомъ 
много эпитетовъ, думая, распространить и 
украсить свою р чь.—Въ Эпитетахъ, какъ 
и въ Сщюнимахъ, должно наблюдать стро
гую разборчивость. — Сульцеръ говоришъ, 
что излишество эпитетовъ въ сочиненіяхь 



— 115 — 

какого либо рода есшь признакъ упадка сло
весности. 

4) Употреблбнге слова въ двусмысленном^ 
знагенги ; на прим. сей Государь славится 
своею силою и богатствомъ. — Слово сила 
пм етъ не точный смыслъ: кртьпостъ ли оно 
тгьлесную означаетъ, или могущество вла
сти; силою называются и войска. — Двусмы-
сліе можетъ произойти отъ обоюднаго грам-
матическаго окончанія слова; на прим. ош 
хотіьлъ сразитъсл СЙ посшднимъ остатком* 
войска; или: я увйд жб СЙ горы 6/ъгущаго ге-
ловіька; или: ^Воззри въ л са на бегемота 
„ Что Иною сотворена сь тобой." 

II . Разнообразіе. 

% 155. Н т ъ ничего несносн е, какъ сей 
родъ монотоніи въ сдог , когда вс выраже-
нія въ оборотахъ своихъ одинаковы и выли
т ы по одной Форм . — Лучшіе писатели съ 
особеннымъ пскусствомъ ум ютъ разно
образить слогъ въ своихъ сочиненіяхъ.—Во-
змемъ для прим ра описаніе бури у Дмит-
ргевах 

, ;Сь спм'ьг-сдовоыъ вдругь завыла 

;,Ошъ С вера гроза, и небо помрачила; 

^Ударилъ грозный в шр-ь , — все руыштх и 

вадигах; 

„Летишъ, кружищся лисгаъ. Трость гнеш-

-и ся—Дубъ сшоигаъ. 

' „ Б ійръ, пуще воружась, изъ всей ударпль 

мочи. . . . 
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У него же :' 

„Но солнце вдругь сокрылось ; 

,,J/I небо тучами ошвсюду" обложилось; 

„Вс птицы спрятались ; к т о въ гн зда 

к т о въ р ку, 

„Дншь галки стаями гуляютъ по песку, 

]/і крикомт. бурю вызываюгаъ ; 

, ;Да ласточки еще надъ озеромъ летаютъ. 

„И вдругъ ужасный вихрь со свисток 

возшум хь! 

; )Со трескомъ грянулъ громъ , удариль 
дождь со градош, 

„Ж пали пастухи со стадомъ. . . . 

У него же: 

„Но вдругъ покрылось небо мглою, 

„ И прямо страннику ( т . е. голубку) въ 

глаза 

; ; Изъ т у ч и ливный дождь, градъ, вихрь, 

сказать вамъ словомъ, 

„Со всею свитою, какъ водится, гроза! 

Или у Крылова: 

,,Едва лишь Трость сказала, 

„Бдругъ мчится съ с верныхъ сторонъ, 

„Бзвивая пыль столбомъ ; ревущій Аквилош. 

„Уперся Дубъ, къ земл Тростиночка 

припала; 

„ Б у ш у е т ъ в тръ—вс силы собралъ онъ, 

„Ш. вырвалъ съ корнемъ воиъ 

„Того, к т о небесамъ главой своей касался, 

,,И въ области т ней пятою упирался. 
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У него же : 

^Вошъ сшраіщикъ нашъ ле іпитъ; вдругъ 

в с т р чу дождь и громъ; 

„Подъ пимъ какъ океанъ син ешъ степь 

кругомъ. 

III . Единство. 

% 156. При разнообразия, въ сочиненіи на
блюдается единство слога.—Надобно, чтобъ 
вс разнообразныя части подчинены были 
одной главной мысли; что доказываешь и 
Гораі^ій сими словами: sit denique quodvis 
simplex duntaxat et шит.—Надобно, ,чгаобъ въ 
сочиненіи царствовалъ одиш главный тони 
Такъ въ музык вс голоса различны, но 
подчинены вс главному тону, который идетъ 
въ продолженіе всей пьэсы. — Сей т о родъ 
гармоніи, разнообразной въ частяхъ и единой 
въ і̂  ломъ, весьма нуженъ и въ слог . — Для 
прим ра разсмотримъ Оду Ломоносова: Ут
реннее размышлеше о Божіемь велигествть, 
гд строжайшимъ образомъ соблюдено един
ство въ ц ломъ и въ частяхъ. — Вс описа-
нія, вс изображенія клонятся къ одной ц -
ли—представить величество Бога : 

„Уже прекрасное св т м о 

„Простерло блескъ свой по земли — 

„И Божія д ла открыло; 

„Мой духъ съ веселіемъ внемли! 

„Чудяся яснымъ столь лучамъ, 

^Предсшавь, кавоізъ Зйждцщедь оамъ! 
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„Когда бы смершнымъ шоль высоко 

„Возможно было возлега гаь, 

„Чшобъ къ солнцу бренно наше око 

„Могло приближпвішісь воззр шь ; — 

„Тогдабъ со вс;£хъ открылся сшранъ 

„Горянки в чно океанъ. 

* 

„Тамъ огненны валы с т р е м я т с я 

^ И не находятъ береговъ ; 

„Тамъ вихри пламенны к р у т я т с я , 

„Борлся множество в ковъ; 

„Тамъ камни, какъ вода к и п я т ъ ; 

,;Горяи^и гаамь дожди шумятъ. 

* • * 

, ;Сія ужасная громада 

^^Какъ искра предъ Тобой одна; 

,,0 сколь пресв т л а я лампада 

„Тобою, Боже, возжена! . 

„Для пашихъ повседневныхъ д л ъ , 

„ Ч т о Ты т в о р и т ь намъ повел лъ ? 

„ О т ъ мрачной ногци свободились 

„Поля, бугры, моря и л съ , 

„ И взору моему открылись 

„Исполнены Твонхъ чудесъ; 

„Тамъ всякая взываетъ плоть: 

„Великъ Зиждитель нашъ. Господь \-

* * -

„Св тило дневное блистаетъ 

„Лишъ только на поверхность т л ъ ; 

„Но взоръ Твой въ бездну проницаетъ, 

,,Не зная никакихъ пред лъ. 

„ О т ъ св т л о с т и Твонхъ очей 

^Ліегася радость лівари всей. 
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„Твореі^ъ! покрытому мп гаьмого 

, ; Прострй премудрости л) ЧІІ 

;,И ч т о угодно предъТобою^ 

„Всегда творигаи паучи j 

„II на Твою взирая т в а р ь , . 

;,Хвалігтъ Тебл, безсмертиып Царь ! 

Кром едітстш-чувства., другое досто
инство сеіі Оды состоптъ въ соблюденіи 
степени восторга, который нигд не осла-
б ваетъ и нигд не доходить до изсгаупде-
нія; ходъ его равный, величественный:, по
степенно возвышающійся. — СтихОтвореі^ъ 
спокойно удивляется велюіію Бога и вос
хищается красотою утра. — Такой тонъ 
весьма приличенъ утреннему Гимну, пред
полагающему изліяніе восторга отъ полно
т ы и избытка чувствъ.—Сіе состояніе духа 
продолжительно быть не мояіетъ: animorum 
incendia , говорить Цицеронь , celeriter resting-
vuntur, Вообраміеніе возносить поэта кь тому 
горнему пред лу, откуда изливается на зем
лю благод тельный огнь и св т ъ , и что же 
представляется изумленному его взору ? — 
Торлщгй вгшю океанъ. — Описаніе сего ог-
неннаго моря, безбрежнаго, ужасно и вели
чественно. — Но какой священный трепеть 
объемлетъ душу, когда Ломоносовъ произно
сить слово: искра}. Это слово т мь порази
тельнее , что тотчасъ сл дуеть посл ве-
ликол цнаго изобр^женхя солнца. — У Держа-
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вияа находится подобное м сггго, превосход 
ное подраж,еніе превосходному оригиналу: 

;,Какъ въ яснып мразиын день зимой 

^ПЫЛИНКИ инея сверкаютъ, 

„Врашягася, зыблюшся, сіяютъ: 

„Такъ зв зды В7. бездиахъ подт. Тобой ! 

Пятая строфа , представляешь образецъ, 
такъ называемаго, лирпческаго безпорядка.-
Поля, горы, моря, л са, вышедшіе изъ ноч 
наго мрака , являются взору , исполненные 
чудесъ Бояаихъ , слышится ликованіе под-
солнечныхъ тварей, коихъ благодарственные 
гласы сливаются въ одинъ торжественный 
кликъ благогов ігнаго восторга: „Великъ Зи
ждитель жашъ, Господь!" — Нельзя не зам -
т и т ь также сихъ прекрасныхь и трога-
гаельныхъ стиховь: 

я О т ъ св т л о с т и Твоихъ очей 

„Ліется радость швари всей. 

Это языкь сыновней любви, изъявляюшій 
свои чувства чадолюбивому отцу вь самыхъ 
н жныхъ вырадіеніяхь ! 

Ода заключается молитвою къ Богу, къ 
Солнцу правды, да озарить Онь нашу душу 
лучемъ небесной мудрости.—Молитва им епгь 
весьма близкое и нашуральное ошношеніе къ 
главному предмету—къ солнцу.—Вообще Ода 
сія, по строгому соблюденію единства и 
восторга, по важности предмета, по богат-
ству «оображешя и сил чувства, занимаещ 

/ 
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первое м сшо между лирическими произведе-

ніями Ломоносова. , 

IV. Равностъ слога с% матеріею. 

% 157. Слогъ бываетъ равенъ своему пред

м е т у тогда, когда вс подчнненныя п о н я т і я 

соразм рны свцимъ главнымъ. — Если мысли 

главныя возвышенны; вс зависящія о т ъ нихъ 

должны б ы т ь благородны и е с т е с т в е н н ы . — 

А потому ваяшые предметы, предлояіенные 

слоігомъ низкимъ, равно какъ и низкіе, пред-

лоліенные сдогомъ высокимъ , даютъ начало 

вс мъ сочиненіямъ на изнанку, к о т о р ы я за

бавны только по т о м у , ч т о къ главнымъ 

понятіямъ великимъ присоединены низкія, и 

обратно. ~ Такъ Боало изъ Налол сд лалъ 

поэму, а Попэ изъ с^ояоиа ЙОЛОСЙ. ОписавъГо-

меровьщъ перомъ гаакіе низкіе предметы, они 

заставили насъ см яться.—Вообще б ы т ь ни 

выше, ни ниже своего предмета, е с т ь р дкое 

достоинство въ писател . 

V. Красивость слога.. 

% 158. Сверхъ у помяну т ы х ъ своііствъ сло

га, красивость е с т ь валш ишее средство до

с т а в и т ь п р і я т н о с т ь сочиненію, особливо, 

когда оно не е с т ь сухое, учебное, и пишет

ся съ ц лію преимущественно занять во-

обраліеніе. 

§ 159. Средства досшавитъ слогу краси-

восщь сушь, внішніл к внущреишд, К^ пер-
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вымъ оганосйшся: благоз'вугге; ко вгаорьшъ: 
благородство, краткость, живость и ее-
тестве ност ъ. 

• 1. Благозвугіе. 

§ 160. Благозвучіе предполагаешь свобод
ное и непринужденное теченіе р чи. — А 
потому, при составленіи словъ, гласныя и 
согласныя буквы должны быть разм щены 
такъ, чтобы не производили труднаго выго
вора (hiatus); разв это бываешь съ нам ре-
ніемъ; какъ на прпм ръ: 

„Урча и клокоча со щеглоіі поглои^аетъ. 

Или: 

„Со бомбой бомба, съ громомъ громъ, 

„Ядро ; жужжа^ сшибается съ-ядромъ. 

Иди: 

„•/Тишь несся гулъ издалека ^ 

; ; Какъ коиь скакал-ь безь с дока. 

Благозвучіе хотя и есіпь необходимое у-
словіе сошіненія особенно стихошворнаго; но 
не можетъ иначе быть, какъ въ соединеніи съ 
другими принадлежностями. — Новость И 
важность предмета, благородство чувствова-
нііг, сила мыслей, в рныя картины, чувства 
высокаго и прекраснаго, соблюденіе прили-
чій: вотъ что составляешь достоинство каж-
даго произведены!. 
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§ 161. Не р дко звуками изображается 
существенное содержаніе р чи. — Полные и 
круглые періоды Ломоносова возбуждаютъ 
чувство торжественности и величія. —Сло
вами же могутъ изображаться: 

a) Ощущепіл: гн въ говорить скоро и крат
ко, веселость легко, уныніе протяжно.—При-
ведемъ въ прим ръ н сколько стиховъ изъ 
трагедіи Крюковскаго: Ложарскій.—Герой-
патріотъ, погруженный въ думу, говорить : 

, ; Въ ошечесгав драгомъ, въ родимой сторон , 

; ; Какъ мило сердцу все, какъ все любезно 

мн ! . . . . 

^ДІ предки славные, отечески законы, 

„Свяіцеины олгаари, Царей любимыхъ троны^ 

,,И гробы праотцевъ, обычай ихъ простой. . . 

„ И п о т ъ кровавый мой, за гражданъ пролитой, 

„ И слава о т ъ т о г о и честь\пріобр т е і і н ы . . . . 

, ;Угріомы скалъ верхи ; .и горъ пещеры темны, 

; , И с т иы, камни, все, и даже самый дымъ 

„Ліилип^ъ отеческихъ я въ сердц ч т у свя-

шымъ. 

b) Звуки въ природтб, какъ т о : свистать, 

скрвжета іъ и проч.—Вотъ прим ръ, отли-
чающійся поразительною звучностію словъ : 

„Везувій пламя извергаетъ, 

„Сгаолпъ огненный во т ь м с т о и щ ъ ; 

,,Багрово зарево с і я е т ъ , 

„Дымъ черный клубомъ въ верхъ л е т и т ъ . 

„Красн е т ъ п о н т ъ , реветъ громъ я р ы й , 

„Ударамъ въ сд дъ звучатъ удары; 
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^ДрожішіЦ земля, дождь искръ течешъ, 

„Клокочушъ р ки рдяной лавы. 

Державин*. 

с) Движете и медленность.—Такъ Кры-
ловъ описы ваетъ Пустынника и друга его 
Медв дя. — Первый устадъ отъ прогулки; 
посл дній предлагаешь ему заснуть: 

„ПусшыпниЕъ былъ сговорчивъ: легъ, з -

внулъ, 

„Да т о т ч а с ъ и заснулъ. 

„к. Мишка па часахъ; да онъ и"не безъ д ла: 

„ У друга на носъ муха с ла; 

„Онъ друга обмахнудъ , 

„Бзглянулъ — 

„А муха на іцек , согнадъ —а муха снова 

^ у ДРУга на носу ! 

Какая быстрота въ разсказ ! Стихи ле-
т а ю т ъ вм с т съ мухою. — Непосредствен
но за ними сл дуютъ другіе, изображаюіціе 
медлительность медв дя; зд сь вс слова длин
ный, стихи тянутся: 

,^>атъ Мишипька, не говоря ни слова, 

„Ув систый булыжникъ въ лапы сгребъ, 

„Прнс лъ на корточки, не переводитъ духу, 

„Самъ думаетъ: молчи жъ: ужъ я шебя, во

струху! 

„М, у друга на лбу подкарауля муху, 

„ Ч т о силы е с т ь — хвать друга камнемъ въ 

лобъ. 

Вс эти слова: Мишинъка, увтьсистыи, бу-

яыжникъ, nepeeobumh ЪумО/е щ цодкараулл^ 

л 
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превосходно выражаютъ медленность и осто
рожность; за пятью тяжелыми стихами сл -
дуетъ быстрое полустишіе : „хвать друга 
камнемъ въ лобъ I'1 — Бъ другой басн Кры
лова : Лягушки г росящіл г^арл, находимъ 
стихъ: „ Ч т о ходенемъ пошло трясинно го
сударство!" Живопись въ самыхъ звукахъ! два 
длинныхъ слова: ходенемъ и трлсинно, прек
расно изобралгаютъ потрясеніе болота. 

§ 162. Для соблюдения благозвучня тре
буется: 1) нео канчивать р чи односложнымъ 
словомъ; 2) изб гать стеч^нія сходныхъ зву-
ковъ въ словахъ, сл дующихъ одно за другимъ; 
на прим. иго горести, онъ на нась над7ъет-
сл; 3) не ставить сряду н сколько много-
сложныхъ , или односложныхъ словъ ; разв 
это бываешь съ нам реніемъ: 

„Со вс хъ лягушки ІІОГЪ 

„Въ испуг пометались , 

„ К т о какъ усп лъ^ куда к т о могъ ! 

Въ посл днемъ стих красота состоишь 
въ искусномъ соединеніи односложныхъ словъ^ 
кощорыя своею звучносшію представляютъ 
скачки и прыганье. 

Впрочемъ трудно преподать правила для 
соблюденія благозвучія и непринужденности. 
Въ семь случа в рн йшкмъ образомъ ру-
ководствуютъ вкусъ и чтеніе хорошихъ пи
сателей.—Изъ Русскихъ авторовъ, въ семь 
отношеніи, необходимо ч и т а т ь Карамзина, 
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М. Муравьева, Жуковского, Батюшкова, 
Пушкина и Марлинскаго. , 

2. Благородство слога, 

§ 163. Благородство, иди достоинство сло
га состоишь: 1) въ соблюденіи благопристой
ности и въ изб жаніи всего того, что мо-
жетъ оскорбить нравственное чувствованіе; 
2) въ соглашеніи слога съ издагаемьшъ пред-
метомъ.—Впрочеыъ благородство есть поня-
тіе относительное : часто самыя простыя 
слова получаютъ особенную силу подъ пе-
ромъ искуснаго писателя; какъ на прим. у 
Державина: „Сгустилъ туманы въ облака,— 
„Давнулъ-коЪлакъразстълисц" или: ;,Всяпри
рода содрогала „ О т ъ лихаго старика;" или: 
„ И горы треснули подъ нимъ." Тодіе у Ло
моносова : 

,Де Я ли сильною рукою 

„Огакрылъ и разогиалъ шуманъ, 

„ И съ сущи сдвигнулъ океанъ? 

3. Краткость. 

% 164. Краткость состоитъ въизб жанш 
всего т о г о , что не нужно для изображения, 
или пОясненія предмета. — А потому крат
кости противны: излишняя длиннота словъ, 
частое повтореніе одной мысли, иди выраже-
нія, длинный вставочный предложенія и т . п. 
Вообще т о т ъ слогъ именуется кратким^, 

J 
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гд сильныя и богагаыя мысли вырагкены не 
многими словами; какъ на прим ръ: 

„Ужасный видъ! они сразились! 
,,11x1 сабли ыолніей блесгаяпіъ, 

,,Злдары шлжкіе ш в о р я т ъ , 

„Ж обь разомъ сокрушились. 

„Они въ ручной вступили бой: 

«Грудь съ грудью, и рука съ рукой; 

^ О т ъ і вопля ихъ дубравы воютъ ; 

, ;Они стопами землю роюшъ; 

; ; Уже съ нихъ сыплетъ п о т ъ , какъ градъ; 

^Уже въ нихъ сердце страшно бьется, 

„И ребра обоихъ трезоцатъ; 

„То сей, т о оный на бокъ г н е т с я , 

„ К р у т я т с я , и — Ермакъ сломилъ ! 

„Ты мой теперь! онъ возопилт., 

„И все отиын мп подвластно. 

4. Живость. 

§ 165. Живость слога есть свойство, по-
средствомъ котораго онъ д йствуетъ на во-
ображеніе и чувство читащеля, изанимаетъ 
такимъ образомъ вс душевный его силы. — 
Тропы и Фигуры придаютъ особенную жи
вость слогу. — Вощъ прекрасный прим ръ 
живости слога: , • 

„Пускай веселы т ни 

„Любимыхъ мн п вцовъ, 

„Оставя тайны с ни 

„Стигійскихъ береговъ, 

„Изъ области э ирной, 

„Воздушною толпой 
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„Слегаятъ на голосъ лирный 

,/Бес довать со мной ! . . 

„11 мертвые съ живыми 

„"Вступили въ хоръ единъ ! 

„ Ч т о вижу? т ы предъ ними 

„Парнасскій исполинъ } 

^^П вецъ Героевъ, славы, 

„Въ сл дъ вихрямъ и громамъ; 

„Нашъ лебедь величавый 

„Плывешь по небесамъ. 

^Въ шолп и Музъ и Грацій, 

„То съ лирой^ т о съ трубой, 

„Нашъ Пиидаръ, пашъ Горацій 

„Сливаетъ голосъ свой. 

„Фантазіи небесной 

, ;Давно любимый с ы н ъ , 

,,То пов с т ь ю прелестной 

;,ТІл н я е т ъ Карамзинъ ; 

„То древню Русь и нравы 

„Владиміра времянъ } 

„ И въ колыбели славы 

„Рожденіе Славяиъ. . 

„Съ Эротами играя, 

„ФИЛОСОФЪ и Піигаъ, 

5,Близь Федра и Пильпая 

, ;Тамъ Дмитріевъ с и д и т ъ ; 

„Бес дуя съ зв рями , 

„Какъ счастливый д и т я , 

„Парнасскими цв гаамн 

,,Скрылъ истину ш у т я . 

„За нимъ въ часы свободы 

„Поюгаъ среди п вцовъ 

„Два баловня природы, 

, ;Хемиицеръ и Крыловъ, 
Батюшкова 
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5. Естественность. 

§ 166. Сколько бы сошшеніе хорошо ни 
было;но оно не понравится челов ку съобразо-
ваннымъ вкусомъ, когда не будешь естествен
но. Бее пзъискапное, принужденное, надуШое 
противно естественности (1с Naturel) и не 
можетъ возбудить удовольсшвія.—Естествен
ность можешь быть: 1) въ мысляосъ, кото-
рыя родились, кажется, невольно ошъ обешо-
ятельствъ; какъ н̂ а прим. ^Похваливают^ 
знай Указь, да обдираютъ." 

Хемниц. Иривилегіл. 

>}Как,% гнется, даромъ ч т о высокь. 

(Дмигар. Ceejpznu^) 

2) Въ крашкомъ и сильномъ нзобрадіеніи 
характеров^; какъ на прим ръ : 

^Возлюбленны лсои\ смирешю о т в чала : 

„К о т ъ житейскаго давно уже о т с т а л а ; 

„Ч мъ гргыанал могу помочь? 

„Да низпошлетг вам* Богг\ а я и день и ночь 

„Молшпь его за васъ готова.. 

^уПоклонъ ил б, заперлась, и болпе ни слова. 

і Или : 

Инд екъ — ліалую толику 

(Дмитр. Лмса іфоповпдница.) 

S) Въ выбор простыхъ и приличныхъ 
еыраженгй, которыя, невидимому, ^сами собою 
и безъ всякаго труда намъ представились 
какъ на прим ръ: 

9 
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„Волть въ РяпгЬ, на прим рть, л вид лъ огуре^г; 
„Ахъ мой творецъ ! 

ч 
Или: 

„Сос душка, мой св т ъ ! 
Пожалуй-ста покуніай." 

Сос^дз'шка! я с ы т ъ по горло. ;,Нужды н т ъ ; 
Еіце тарелочку, послушай ! 

Ушица, ей-—же—ей, на славу сварена." л ш. д. . . 

Примшштс. Есгаественносгаи слога про

тивна изысканность. В о т ъ два н сколько 

пзысканныя выраженія : 

„За лугъ уединенный 
„Присутствіемъ моей любезной озареітыи. 

Или: 
„На тьмин , вспрыснутолм росой. 

Длштріеві. 

О Т Д Л Е Н І Е 2-е. 

Час гныл свойства слога. 

Разд леніе § 167. Выше упомянуто было (§ 148), что 
слога по ч а с г а н ы я свойства слога прозаическихъ п стп-

часшнымъ .„ А 

свойствамь. хотворныхъ сочиненін зависятъ о т ъ вкусовх; 

а іютбму и частное разд леніе слога много

численно: слогъ легкгй, блестплщгй, плавный, 

трогательный, быстрый, цегбтущій и проч. 

Но вс они бол е , или мен е о т н о с я т с я къ 

шремъ г гавнымъ слогамъ — простому, сред

нему и возвышенному. — Р а з с м о т р и м ъ каж

дый ихъ сихъ слоговъ, присоединивъ къ оиымъ 

слоги пергодигеекгй и отрывистый. 
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I. Слог* простой. 

§ i 68. П р о с т о т а слога с о с т о и т ъ въ томъ, 

когда сочинитель изъясняется въ обоцепонят-

ныхъ , обыкновенныхъ словахъ и выражені-

яхъ. — Подъ вырал;еніями обыкновенными ра

зу м ю т с я т , которыя употребляются въ 

повседневномъ разговор , и понятны для людей 

вс хъ вообще состоянііі одной націи. Впро-

чемъ выраженія низкія, употребляемыя чер-

нію и принадлелі.аш(ія къ какому иибудь област

ному нар чію, не могутъ пм т ь м с т а въ 

простомъ слог , разв только съ особеннымъ 

нам реніемъ вводятся. — Въ проз простымъ 

слогомъ п и ш у т с я пріятельскія Письма, Учеб-

ныя книги, Разговоры и Пов с т и ; а въ. п эзіи: 

Басни, Комедіи, П сни, Сатиры, Пастушес-

кія и другія мелкія стихотворенія. — В о т ъ 

какъ Хемницеръ выражается въ одной Бас-

і —Куры (и Голубка: 

„Какой т о мальчикъ ш т щ ъ любилъ, 
„Дворовыхъ, вслкихь безъ разбору, 
„И крошками корыилъ. 
„Лишь ГОЛОСЪ дасшъ ко сбору , 
„То куры шугаъ; какъ т у ш ъ , 
„Ошвсюду паб гуіпъ. — 
„Голубка т о ж е прилет ла 
„И. крошекъ поклевать хош ла; 
„,Да т о й отваги не им іа; 

„Чтооъ подойти KTS крбхамъ. Х о т ь къ 
шім ь и подойдетъ j 

„Бросая мальчіікъ кормъ^ рукою лишь взмах
нешь. 
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„Голубка прочь да прочь, и крохъ какг 
и щъ, какъ н шъ.-

„А куры, между ш мъ, съ отвагой наступали 
„Клевали крохи, да клевали."— 

Въ э т о й басн н гаъ ші одного высокаго 

ни низкаго слова; языкъ везд чистъ п пра 

впленъ; нигд въ сгаихахъ не видно прину-

/кденностп; кажется, сочинитель не шшіеіт, 

а разговариваете.—Прочтите э т у басню № 

образованному челов ку, онъ не наядегаъ и 

ней ни одного слова, которое было бы ДЛЛ 

него не понятно. 

Погр ишо- g 169. Зам т и м ъ погрешности въ н ко 

сти п р о ^ шорыхъ басняхъ противъ п р о с т о т ы слога. 

„Нырну въ глубь моря, тамъ встрпъаема во. 
га. 

л-
наш, 

СДмитр. Летугал рыба?) 

„Лиса, увид вщи сороку, во^юшала. 
(Хемшщ. Лисица и Сорока.) 

,,Крпчитъ ему: поъто невинпыхъ убивать.— 
(Дмитр. Совтьстъ) 

Слово погто въ обыкновенномъ разговор! 

не им е т ъ м с т а . . 

, „Хозлямъ кладъ быль гость такой. 
(Дмитр; Желаніл!) 

Надлеліало бы сказать: хозлевамъ, ш м 

бол е, ч т о зд сь говорить самъ сочинишелі 

который не долженъ изъясняться языков 

- черни. 

„А дома стереги сь стиое о т ъ мышей.— 
І (Крыд. Котъ и Поваре 
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^Ді да, коль пироги начнешь пегксапожникъ.— 

{ІЦука и ЛГотъ.) 

„Гупюрл слуги ездор%, плегаушся Въ сл дъ 
шажкомъ.— 

{Муха и дорожные.') 
„Гллдитпо наа, какъ мы махнемъ. > 

(К. Обозъ.) 

Гуторить и глядтбтъ с у т ь глаголы сред-^-

ніе и никакимъ паделіемъ не у н р а в л я ю т ъ . — 

Пригаомъ гуторишь слово низкое. 

§ ПО. Р а з н о с т ь отісываемыхъ лредме- Подчинен-

т о в ъ , п ль содиненія и особенное свойство и ы е Р о д м 

• просгааго 
писателя производятъ многіе поЪгиненные4 слога. 

роды простаго слога, изъ копхъ зам т п м ъ 

слоги: сухой, растянутый, сжатый и про

стодушный, или безъискуственный. 

§ 111, Сухой слогъ собственно принадле^ Разность, 

ліигпъ наукамъ.—Онъ изб г а е т ъ вс хъ укра- с л о г о в ъ СУ-
• о ^ ^ « '.*'->-Р хаго , рас-

шеши и т р е о у е т ъ особенной я с н о с т и . — шяпушагои 

При худомъ распололіеніи предложений и т я - сжатаго. 

желомъ строеніи періодовъ^ онъ переходить 

въ жесткій и ш е р о х о в а т ы й . — Р а с т я н у т ы й 

слогъ позволяетъ просіпранныя оппсанія, си

нонимы, многословія, приготовленные nepe-f 

ходы и прикрасы вс хъ родовъ. — Сей слогъ 

ч а с т о обращается въ слабый, скучный п вя

лый.—Сжатый слогъ вънемногихъ, сшьныхъ 

словахъ и выраженіяхъ высказываешь все. — 

К р а т к о с т ь , б ы с т р о т а и живость с у т ь о т -

личищельныя его свойства. 
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го. 

Отличи- ^ 112. Лростодуптыи слотъ дыиттъ птре-
гаелыюе л е С 1 П Н 0 1 0 есгаественноспп'ю, п сосшоитъ т 

свойство ' " 
слога про- в рномъ и какъ бы необдуманномъ выраліе-

стодушна- Н І И т о г о , ч т о чувствуютъ. — Онъ позволл-

е т ъ изв сшную м ру украшеній; но изб га-

егаъ всего блесгаящаго , гопорного; вообще 

все великол пное и и рлдное въ въграженіщ 

ему противоположно.—Слогъ сей съ перваго 

взгляда кааіешся небрежнымъ и легкпмъ; но 

въ существ своемъ самый трудный. — Чер

т ы простодушнаго открываются въ д тяхъ, 

въ поселянахъ, конхъ характеры не изпорче-

ны, и въ мирныхъ пастухахъ, относимыхъ 

воображеніемъ къ золотому в ку. А потому, 

изъ вс хъ родовъ стихотвореній, чаще встр -

чаются м с т а простодушныя въ Еклогахь 

и ЖЪиллгяхъ. 

§ П З , Изъ Русскихъ писателей Хемни-

церъ, Дмитріевъ и Крыловъ ум ли присво

и т ь себ голосъ простосердечія : что' необ

ходимо для баснописцевъ.—Мы всегда съ жи^ 

в йшимъ участіемъ читаемъ басни ихъ, за

бывая насм шки и укоризны аллегорическихъ 

лицъ, за коими скрываются сочинители. — 

Богдановичева поэма: Душенька исполнена 

выраженій, прельщающихъ насъ необычайною 

простотою, отголоскомъ души доброй, чув

ствительной, откровенной. — Приведемъ не

сколько прим ровъ простосердечнаго слога. 

„Жи.іъ н кто челов къ безродный, одіінокій, 

5)Въ дали отъ города_, въ глуши,— 

Писатели. 
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^Про жизнь пусщьпшую, какъ сладко ни пиши, 

„А въ одшючесіив способенъ ж и т ь не вслкой: 

„ У т шно намъ и грусть и радость разд л п т ь . 

,Мн скажутъ: а лужокъ, а темная дуброва, 

„Пригорки, ручейки и мурава шелкова? 

, „Прекрасны, ч т о и г о в о р и т ь ! 

„А все ігрискучшпся, какъ не съ к мъ мол

в и т ь слов,а._ 

Бошъ истинное просгаодушіе ЛаФоншена, 
который в рно не могъ бы выразиться луч
ше, когда бы родился Русскимъ ! 

Въ басн Дмитріева: Птьтухъ, Хоть и 
Шышенош—сей посд днііі такъ описываетъ 
своей матери п т у х а : 

„Онь ими (крыльями) т а к ъ махалъ^ 

„И такъ'ужасно горло дралъ , 

„ Ч т о я т а к и п е т р у с ъ , а подавайВог% коги.— 

Или : 

„Ты, мой спаситель! говоритъ ; 

„Мн не забыть того, пока жива,я буду; 

„А между т мъ . . . уже не въ лсогъ лісей 

• . cnuitn. 
Днншріевъ въ баси : Челоі'ТЫі% и Конъ. 

Или : 

„Какой т о былъ каплей, и депегъ т м у им лъ; 

„А сказывал* он.ъ сам,*, ч т о онъ разбогат лъ, 

„Не криводушно поступая. — 

Хемницеръ. 

Бъ писъмахъ обитащелл лредмтстіл 
(соч. М. Н. Муравьева) нравсшвениыя истины 
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изложены съ р дкимъ просгаодушіемъ и облече
ны въ самыя пріятныя Формы слога. Не впдпмъ 
ли доброй душпАвтора въсл дующихъ словахъ: 
„ Н И к а к о е І нелріятное воспоминаніе не о-
„травляетъ моего уединенія: чувствую серд-
„це мое способнымъ къ доброд тели; оно 
„бьегася съ сладостною чувствительностью 
„при единомъ помышленіи о какомъ либо д л 
„благотворительности и велиходушія, — Ка
ткое счастіе отереть слезы невинно страж-
„дущаго, оказать услугу маломощному! но 
„что я скажу о, дружб ? чувствовать 
„себя въ другомъ, разум т ь другъ друга 
„столь искренно, столь скоро, при единомъ 
„слов ,- при единомъ взор !—кто называетъ 
„дружбу, называетъ доброд тель." 

Лримгьгате. Старинлыл, или простона-
родныл наши ц сни отличаются единствен-
нымъ въ своемъ род чистосердечіемъ. 

Разность § П4. О т ъ простодушныхъ и естествен-
между мы- п ы х ъ М Ы С Л еи доллшо отличать, гаакъ на-
слями тон
кими, глу- зываеыыя, тонкгл мысли (les pense'es fines),— 

бокимп и Цзв стно, что въ мысляхъ есть опред лен-
естествен-

ными. н а я Ч^пь, коею он вяжутся между собою. 
Когда, держась сей ц пи, мы перебираемъ по 
порядку каждое ея зв но, и, ступая м длен-
нышъ шагомъ, отъ предъидущаго переходимъ 
къ ближайшему; тогда мыслимъ мы просто 
и естественно. —• Но случается, чПю части 
йыедей бываютъ цоставдены ещоль близко 
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между собою, что, остановившись на одной, 

можно вжд т ь множество за нею посл дую-

щихъ.—И такъ если писатель, опустивъ н -

сколько мыслей, т сно связанныхъ съ глав

ною и легко подразум вэемыхъ, переходить 

прямо къ той, которою начинается другой 

горизонтъ зр нія; т о образъ такого мышле-

нія называется топ.нижб. — Когда въ мысли, 

предложенной съ тонкостію, кроется важная 

истина; тогда мысль называется г^уботш/о, 

Флоръ, римскій историкъ (жнвшій въ конці 

I в ка, по Р. X.) описывая войну македон

скую, въ трехъ словахъ даетъ совершенное 

объ оной понятіе: inlroisse — victoria fait;—на

добно только появиться, чтобъ одержать 

поб ду. — Онъ одною чертою изображаешь 

вс д ла и всю Жизнь Сцитона, когда гово

р и т ь о его младенчесшв : hie erit Scipio, qui turn 

in exitiurn AJricae crevit.—Онъ ж.е даешь вдругъ 

разум т ь и славу Римлянъ, и характеръ Ан-

нибала, и положеніе вселенныя 'Въ сихъ сло

вахъ: Hannibal projugus ex Africa, hosiem populo 

Romano toio orbe quaercbal. Часто тонкость 

мыслей держится на неприм шномъ различіц 

двухъ словъ, которыя съ перваго взгляда ка

жутся подобозначуіцими. — Тотъ ліе исто

рикъ Флоръ вс ошибки Аннибаловы выра-

жаетъ въ сихъ словахъ: еит mtorid posset uii, 

frui maluit.—Зд сь uti и Угн/—два слова близкія, 

но поставленныя въ разномъ смысл , д лаютъ 

рею тонкость мысли, 
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Д йствіе § П 5 . Удовольствіе, получаемое о т ъ яго«-
мыслей 

Т Т Т„,1„„ ішх'6 мыслей, основано « а ш о м ъ . ч ш о он у-
пралаіяіотъ умъ. — Дополняя понягаія, ону-
иценныя писателемъ, мы, кажется, разд ля-
емъ съ нимъ его дарованія.— Отдавая спра
ведливость ему, мы непрпм т н о хвалимъ се
бя; и когда говоримъ, ч т о онъ мыслнтъ тон
ко, всегда подразум ваемъ—такъ какъ и мы. 
Писатель долженъ бросить, если можно такъ 
сказать, только с мена мыслей, а раскрыть 
ихъ и прпвесть въ зр лость, долліенъ оста
вить читателю.—Отсюда происходить, что 
мы чувствуемъ скуку и родъ усталости, 
читая сочиненія, въ коихъ писатель, пере
ходя м дленно изъ понятія въ понятіе, не 
ведетъ насъ за собою , но издали за нами 
сл дуетъ.—Такимъ образомъ х о т т ь выска
зать все, есть в рный способъ не сказать 
ничего. 

Сл дсшвія § П6. Сей скучной ясности противопо-
ЗІЗЛПШЕІЯГО t ' - • -n 

тоимеіііл л а г а е т с я излшииее мыслей утонгенге. г—]ie-
мыслей. личаишее искусство писателя состоишь въ 

т о м ъ , чтобы знать сколько доллшо опу
с т и т ь понятій и сколько читатель можетъ 
подразум вать.—Если онъ опустить мен е, 
нежели сколько содержится въ главномь по-
пятіи ; онъ будешь скученъ : ибо будешь, 
слишкомъ ясень. — Если онъ опустить ихъ' 
бол е, и съ главной мысли с т у п и т ь на дру
гую, слишкомъ отдаленную; если онъ при-

. нудить читателя угадывать себя; онъ опять 
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будегаъ скуненъ: ибо будетъ с.шшкомъ шо-

нокъ. 

§ 177. П и с а т ь просто и естесгавепно не 

только въ спшхахъ, но и проз , е с т ь д ло 

весьма трудное.—Для сего потребно особен

ное искусство, которое пріобр таегася не -

столько ученіемъ и чтеніемъ книгь, сколько 

посредствомъ обращенія сь людьми лучшаго 

тона. — Вирочемъ и тгшеніе образцовыхъ въ 

семь род писателей весьма полезно потому, 

ч т о , подражая имъ, можно сохранить въ со

чинении надлежащую т о ч н о с т ь и приличіе. 

ІГ. Слогч cjjadniu. 

§ 178. Средній, пли ум реняыя слогъ, от- Отличи-

личается полнотою и богатствомъ выраже- п1ел^пъш 

.„ -г свойства 
щи. — Возвышаясь весьма прим т н о надъ слога сред-

простымъ, или народпымъ слогомъ, онъ удер- нл о. 

Лхивается о т ъ сильныхъ и см лыхъ порывовъ 

слога вОзвышеннаго. — Занимая воображеніе, 

онъ позволяетъ себ н к о т о р у ю м пу ора-

торскихъ украшенія, к о т о р ы я ДОЛЛІНЫ б ы т ь 

больше п р і я т н ы , неліели блестящи, больше 

трогательны, нежели высоки. — Обыкновен

ное м с т о его во вс хъ нравственныхъ Раз-

су/Ііденіяхъ, важныхъ и страстныхъПисьмахъ, 

прагмагпическихъ пов ствованіяхъ и въ н -

которыхъ Р чахъ. — В о т ъ прим ръ слога 

средняго: 

, „ И Е К А Т Е Р И Н А н а т р о н ! . . У ж е на без-

„смершномъ мрамор Исгаоріп изображенъ сеіі 
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„незабвенный день для Россін; удерживаю по-

„рывъ моего сердца описашь его величіе . . . 

„ К р а с о т а въ образ волнсгавенной Паллады! 

„вокругъ блестяіціе ряды героевъ •, пламя 

„усердія въ груди ихъ! . . Предъ, нею священ-

„ный уліасъ и Геній Россіи! . . Опираясь на 

„мужество. Богиня ш е с т в у е т ъ , и Слава, гремя 

„въ облакахъ т р у б о ю , опускаетъ на главу 

„Ея в нокъ лавровый! . . . . 

- Карамзина въПохвалън: СловіъЕкатеринть П. 

III. Слогч возвышенный. 

Свойства § П 9 . Возвышенный слоігъ е с т ь связь та-
слога воз- К И Х Ъ выраженій, въ коихъ п о н я т і я подпи-
вышеннаго •'• , . _ 

и погпре- ненныя с у т ь понят ія великія. — Иногда глав-

бленіе его. н а я мысль, съ которою соединены сіи прнятія, 

бываетъ мысль обыкновенная: т мъ не ме-

н е однаколіъ слогъ бываетъ величественъ, и 

сотгиненіе настроено на высокій тонъ.—Во

обще слогъ сей сильно д й с т в у е т ъ на вообра-

женіе, представляетъ см лыя и разительныя 

картины, и о т л и ч а е т с я гармоническимъ рас-

положеніемъ словъ. — Онъ приличенъ Траге-

діямъ, героическимъ Одамъ, Глмнамъ и Поэ-

мамъ; но преимущественно припадлежптъ, 

собственно гаакъ называемому, Краснор чію, 

или торжественнымъ Р чамъ. — И Ціще-

ронъ зам чаетъ: JLloqueniiam, quae admircdionem 

non habet, nullam judico. Lib. ad Brulum. 

Какія мы- § 180. Слогъ преимущественно можешь 

ели особен- возвыситься тогда, когда мысли б е р у т с я : 1} 
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оіпъ Религіи, 2) опть природы, 3) отъ высо- шаюгаъ 
' слогъ? кихъ страстей. 

1. Можно ли. чшобъ слогъ. не возвысился,, 1 ) М ы с л І Ь 
. ' • взяшыяотъ 

когда говорпмъ о Религіиі Возможно ли безъ Редигін.. 
н коего благогов йяаго восторга говоришь о 
Сущестп , превосходящемъ вс силы нашего 
воображенія, СуЕцссгав.Ь, в сящемъ дланію сво
ею вселенную и изм ряюіцемъ единьшъ перс-
томъ своимъ все возможное иросгарансгаво? 
Посему-то ничего нельзя предсшавишь вели-
чесгавенн е , как.ъ слогъ нашихъ Пророковъ, 
когда они говоряшъ о Немъ. • Чишая, напри-
м ръ , Псалмы Давида , исполненные самыхъ 
высокпхъ мыслен и изобраліенія, везд ви^имъ 
въ царсшвующемъ Пророк челрв ка вдохно-
веннаго Богомъ. — Вогаъ н сколько сшиховъ 
изъ переложеннаго Дмитріевымъ 4,8-го Псалма: 

„Кшо въ блескахъ молиіи низходишъ , 

^К.олеблеіть гласрмъ горъ сердца, 

„ И взоромъ въ пірепеяіъ все приводитъ? 

„Природыль влжу я Творца? 

„Онъ, Онъ.—Се іиечъ въ десной сверкаешъ, 

к. въ шуііц в чиые в сы ; 

„Се къ вамъ; народы, онъ в н^аешъ. 

„О грозны, страшные часы ! 

Дал е предсшавляешся Бога, в щаюгцимъ 
къ смершнымъ: 

. „Я всю вселенную объемлю 

„И въ длани жизнь ея н о ш у ; 

„ Я вздоху нас комыхъ внемлю, 

,;Хоів(у .— и солнцы погашу! 
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, ; 0 лицем ры! в чнодь стану 

,,Я гроыт. удерживать въ рукахъ? 

„Вострепеіците ! гряну, гряну , 

jjl'I уничтожу яко лрахъ, 

Нримгбганіе. Знаменитые поэты древнос
ти, при высокихъ своихъ изобра;кенілхъ, всег
да прнб гали къ богамъ; и всякой разъ, когда 
говорили они обожествахъ своихъ, были вы
соки. — Какое пареніе пріемлетъ Горацііг, 
когда онъ восп ваетъ хвалы своего Юпитера. 
Это есть сущестт: 

. . . . „Qui res Ь m'num ас deorum, 

„Qui mare et: lerras^ variis que mundum 

„Tempe'at horis. 

Od. XII. L. I. 

2) Мысли, 2. Природа представляетъ намъ зр лища 
а з я т ы я о т ъ . . . r 

природы, велиюя и зр лища краспвыя, явлетя, возбуж
даю іція р дкостію , велнкол піемъ, все наше 
вниманіе, и вселяіош(ія въ душу удивденіе, см -
шанное со страхомъ. — И можно ли, описы
вая ихъ , не быть высокимъ ? Можно ли го
ворить безъ возвышенія о сихъ ужасныхъ бу-
ряхъ , что, вылетая изъ глубокихъ С вера 
пещеръ, несушъ страхъ и опустошеніе, раз-
дираютъ со стономъ апиюсФеру и псторга-
ютъ стол тніе дубы съ корнемъ изъ земли? 
Такъ Биргилій пламеннымъ перомъ изобра-
зилъ царство Эола и возбужденную имъ бу
рю. Uld. Аеп. lib. І.—Унасъ Ломоносовъ, рож
денный на берегу шумнаго моря, былъ сильно 
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лораженъ явденіями природы—солнцемъ , ко
торое, пъ долаіайшіе дни л та, дошедъ до края 
горизонта, снова возстаешъ, и снова течетъ 
по тверди небесной; с вернымъ сіяніемъ, ко
торое въ полуиочномъ краю зам няетъ солн
це. — Онъ съ какимъ. т о особеннымъ удо-
вольствіемъ описываетъ сіи явленія природы 
велітественныя и прекрасныя, и повторяетъ 
ихъ въ вёликол пныхъ стихахъ сиоихъ: 

„Достигло дневное до полночи св іпило, 

„Но въ глубин лица горящаго не скрыло; 

„Какъ пламенна гора казалобь средь валовь, 

„И простирало блоскъ багровый пзт. за льдовъ. 

„Среди чудесныя при ясномъ солнц ночи, 

„"Верхи злапшхъ зыбеп пловцаыъ сверкають , 

въ очи. 

3) Великія страсти, будучи обыкновенно 3) Мысли, 
з я т ы я опп 
великпхъ 

соединены съ великими д йствіями, возвыша- в 

ютъ слогъ. Сюда относится гн въ, мщеніе и страстей, 
проч. особливо гн въ боговъ, представляемый 
древними поэтами. — Что' можетъ быть воз
вышеннее , какъ р чь ІОкокы, ищущей от
мстить Енею? Ші. Aen. lib. 1, Сюда жепри-
надлелштъ р чь Дидоны, оставленной Енеемъ: 
іЬй Ъіс, ait, et nos/ris illuserit advena regnisl а особ
ливо подъ конецъ : егогіаге aliquis noslris .ex os-
sibus ullor-ei cet. Aen. lib. IV. vers. 590 — 629. 
Великія страсти полагаютъ основу великимъ 
характерамъ; и отсюда—то происходить, что 
описанія и мысли ихъ бываютъ возвыЬіенны. 
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Не многими словами Г о р а ф я изображаетъ Ка

тиона: 
, ;Et cuncfa terrari'm subacta, 
„Praeter atrocem animum Qatonis. 

Horat. Lib. II . od. I. 

Харакшеръ Perj. ia, описанный Гораціемъ 

же, вселяетъ къ себ родъ благогов нія: умъ 

едва в р и т ъ , чтобъ э т о былъ челов къ. 

Закдюиимъ суліденія наши о возвышен-

номъ слог сл дующею Р чііо^ к о т о р а я , по 

высокости мыслей и чувсгавованій, достойна 

толь великой Монархини, каковую Россія 

созерцала въ Е к А Т Е Р и н I I : 

П Р Е С В Т Л Й Ш А Я И М П Е Р А Т Р И Ц А ! 

„Оставимъ Астрономамъ доказывать, что 

„земля вкругъ солнца обращается: наше Солн-

„це вкругъ насъ ходить, и ходить ,для того, 

„да мы въ благополучіи почиваемь.—Изходиши, 

„Милосердая Монархиня, яко женихъ о т ъ чер-

„ т о г а своего; радуешися, яко исполинъ тещи 

„ п у т ь . — О т ъ края моря Балтійскаго до 

„края Эвксинскаго шествіе твое; да т а к о нн 

„единъ изъ подданныхъ Твоихъ у к р ы е т с я бла-

„год тельныя т е п л о т ы Твоея. — Х о т я же 

„мы и покоимся Твоимъ безспокойсшвіемъ, п 

„не негорькими хожденіями Твоими сидимъ 

„сладко всякъ подъ виноградомъ своимъ и подъ 

„смоковницею своею, яко же Израиль во дни 

„Соломона; однако, солнечнику цв т у подобясь, 

„піуда и очи и сердца наши обращаемъ, амо 

,,же шеченіе Твое. 
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^Тецы убо, о Солнце наше! сп шно; me-

„^н исполинскими стопами во' вс хъ Тво-
„ихъ бдагонам реніяхъ : къ Западу только 
„жизни Твоея не сп ши; въ семъ 6о слу а , 
„яко же Іисусъ Навинъ, и руки и сердца на-
,;шп простирая къ Небу, возопіемъ : стой, 
„Солнце, и не двилшсь, донделіе вся, великимъ 
„Твоимъ нам реніямъ прошивная, шорже- • 

„сгавенно поб диши!^' 
Ар.хгепископь. Георггй. 

IV. Слоги періодшеспій а опгръгеистъги. 

$ 181. Слогъ пергодшескгй, называвшійся Отличів 
у Древнихъ stilus asiaiicus , и употребляемый с л о г а перю-

' ^. ' J £ дическаго. 
особенно Ораторами, наблюдаешь полноту 
періодовъ и неразрывную связь мыслей; онъ 
обнимаешь предмешъ со вс хъ сторонъ и 
придаешь р чи плавность и выразительность. 
Особенный харакшеръ пергода состоишь въ 
шомъ, что, читая его> не льзя остановиться 
до ш хъ поръ, пока совс мъ его окончишь; 
а поіпому онъ сравнивается съ оборошомъ 
(ambitus), или кругомъ (circulus).—Сл дующая 
мысль, украшенная вдохновеннымъ изречені-
емъ Царя Псалмоп вца, можешь служить 
прим ромъ періодическаго слога: 

„Часто размышлялъ л, Каковь Тотъ, ко-
„шорый всесильнымъ мановеніемъ управля-
„ е т ъ небо, землю и море; дхнетъ духъ Его, 
„и гіошекутъ воды; прикоснется гор*амъ, и 
„воздымяшся. — Но мыслямъ челов ческииъ 

- 10 
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пред лъ предтгасанъ: Божества постигнуть 
„не могугпъ; обыкновенно представляютъ Jlro 
„въ челов ческомъ вид .—И такъ, ежели че-
,,лов ка. Богу подобнаго, по нашему поня-
„тію, найти надобно, кром ПЕТРА Велика-
го не обр гааю." 

Ломоносова въ Похвалън. С л. Петру В. 

Свойства § 182. Слогъ отрывистый (stilus laconicus) 
состоишь или изъ простыяь', отд льныхъ, 
незавпспмыхъ другъ отъ друга предложеніи, 
или изъ сложных?, предложеній, кошорыя п-
м ютъ свои ошд льные члены, заключающіе 
въ себ особенный, полный смыслъ. — Сед 
слогъ, придающій р чи видимую быстро
т у и живость, употребляется въ изобра-
женіи сильныхъ страстей, краткихъ пов -
стяхъ , разговорахъ и пріятельскихъ пись-
махъ. — Ботъ прим ръ слога отрывистаго, 
отличаіовційся живостію и легкостію разска-
за: • 

„Вь Иль-де-Франс плоды уже зр лы—въ 
„Пикардіи зелены — въ окрестностяхъ Бу-
„лони все еще і̂ в т е т ъ и благоухаегаъ.1—Пе-
„рем на климата чувствительна на каждой 
„міи —и вообраяіеніе, что я удаляюсь ошъ 
„благословенныхъ сгаранъ юга, горестно для 
„души моей. Натура видимо б дн етъ къ 
„с веру. 

„Теперь сижу я одинъ подъ каштановым* 
„деревоиъ, шагахъ въ двадцати отъ почшо-

I 
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„ваго двора, смотрю чрезъ луга и поля на 
„син юіцееся вдали море и на городъ Кале, 
„окруженный болотами и песками. 

„Странное чувство! мн кажется, буд-
„ т о я прі халъ на край св т а . — Тамъ нео-
„бозримое море—конецъ земли, природа хла-
„д е т ь , умираетъ и слезы мои льются ру
чьями. 

„ К т о видитъ мои слезы ? к т о беретъ 
„участіе въ моей горести ? кому изъясню 
„чувства мои? Я^одинъ—одинъ! . . . Друзья! 
„гд взоръ вашъ? гд рука ваша ? гд ваше 
„сердце? к т о у т шитъ печальнаго? — О ми-
„лыя узы отечества, родства и дружбы I я 
„васъ чувствую, не смотря на отдаленіе — 
„чувствую и лобызаю съ н жностію!" 

Карамзина. 

Примгьганів. Древняя Спарта блистала 
своимъ Лаконизмомъ, который есть р дкій 
даръ, отголосокъ великой души.— Умремъ за 
отегество — были слова Леонида и трехъ 
сотъ сподвижниковъ его, трупами своими ув -
ков чившихъ имя ермопилъ. — Feni, vidi, vici, 
слова Цесаря, восхищаіотъ Сенатъ и на-
родъ рпмскій. И Россія гордится мужемъ, 
котораго поб ды столь ліе быстры, сколь 
слова кратки. Быстрота, глазолтр'б, на-
тискбх вотъ Лаконизмъ т а к т и к и Суворова!— 
Съ нами Богь \ впереди I. Россгйское войско 
тюбгьЪоносноі ypal — слова его предъ сра-

* 
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„ i4S -^ 

жепіемъ.— Ура\ гуЪо 6ога ъь ри\ слава, побіь 

Ъа\ великъ Богь Русашхь ! слова его посл 

сраліеиія. — Или: пуля дура, штыкъ мело-

децъ и проч:. 

О Т Д Л Е Н І Е З е . 

Средства образовать себл въ хорошемь 

слогіъ. 

Досташсч- § 183. Теперь намъ изв с т н ы употреби

мо ли одно- ш е л ь И ііШіе роды слога. — Но знать только 
го зианія х і'о правилъ для отличительныя свойства оныхъ еще не до-

усп ха въ в о л ь н о дЛя т о г о , чтобъ писать чисто и 
сочииеніи? „ 

краснор чиво.—Сочинять съ усп хомъ молі-

но тогда, когда умъ им е т ъ всю свободу 

мыслить, когда не развлекается пріисканіемъ 

иристойныхъ оборотовъ и реченія.—Сіи лег-

кія заботы надобно оставить одному перу. 

Вообраік.еніе должно заниматься т мъ, чтобъ 

с н я т ь образь вещи, или составить ея кар

т и н у въ ум : краски, т ии, все нужное къ 

т о м у , чтобъ написать ее, должно б ы т ь уже 

готово, или родиться вдругъ.—Но какъ ско

ро на каждой строк теченіе мыслей вашихъ 

будешь прерываться; какъ скоро для каждой 

мысли вамъ нужно будетъ спрашивать у 

вашей памяти словъ и выраліеній : отчай

т е с ь написать ч т о нибудь хорошее. — Во-

обрааіеніе ваше, разс янное по столь мно-

гимъ предмешамъ, потеряешь свою силу, его 
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жаръ охлад е т ъ , и вы напишете твореніе 

несяязное, бёзъ огня, безъ силы. 

§ 184. И т а к ъ , нри дарованіяхъ природ- Пособія 
образовать 

ныхъ, при знаши правилъ, къ главнымъ сред- с^я в ъ с л 

ствамъ, сод йствуіощимъ совершенству пи- г . 

сашеля, о т н е с т и доллшо: 1) гтенг'е, 2) под-

раженге, і 3) упражненіе и 4) образованге 

вкуса. t 

1. Чтенге. 

§ 185. Чтенів зам н я е т ъ обращеніе съ Пользачше-

людьми.—Подобно ему, оно нечувствительно " ^ " 

вводить насъ въ мысли писателя; мы позна-

емъ духъ его, привыкаемъ къ оборотамь его 

выраженш, чувсгавуемъ съ нимъ и сливаемъ, 

т а к ъ сказать, свой умъ съ его умомъ.—По

к а ж и т е мн вашихъ друзей, говорить одинъ 

изъ дрёвнихъ мудрецовь , и я познаю ваши 

нравы; покажите мн ваши книги, можно къ 

сему прибавить, и я опред лю родъ вашего 

просв щенія : ибо, ч и т а я творенія образцо-

выхъ писателей, мы не прим т н о пріемлемъ 

нхъ образъ мыслей и пріучаемся вид т ь и 

чувствовать, какъ они видятъ и чувству-

ю т ъ . — Н е получаешь ли слово пропов дника 

особенную уб дительность, важность и си

лу, когда онъ занимается чтеніемъ Проро-. 

ковъ, а особливо псалмоп вца Давида. — Зна

менитые духовные Ораторы образовали себя 

по симъ высокимъ подлинникамъ, и Ломоно-

совъ, не безъ причины, сов т у е ш ъ упражнять-
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ся въ ч т е н і я Церковныхъ книгъ: пользу сегс 

онъ дозналъ собственнымъ опыгаомъ. 

Правила ка- ^ jge. Въ разсужденіи выбора и по-
сашельно . г " 
выбора и рядка ч т е ш я необходимо наблюдать сл -
порядка дующее: і ) начиная образовать свой слогъ, 
чтенія. 

доллшо сперва ч и т а т ь лучшихъ прозаиковъ, 

потомъ уже и стихотворцевъ; 2) избирать 

для чтенія не только Авторовъ, отлично пи-

шущихъ во вс хъ т р е х ъ главныхъ родахъ сло

га, но еще самыя лучшія ихъ творенія; 3) 

ч и т а т ь мало, но внимательно, съ размышлс-

ніемъ и разсудителыюсгаію: таковое только 

чтеніе дастъ вамъ возможность зам тить 

красоты и совершенства, или недостатки 

произведения; 4) наблюдать постепенный 

ходъ о т ъ легкаго къ трудному; 5) подчинять 

чтеніе пріятное назидательному; 6) изб гать 

чтенія надутыхъ писателей; 7) при зр ломъ 

только разсудк и усовершенствованіи вку

са , можно ч и т а т ь Авторовъ съ обольсти

тельными красотами и приманчивыми недо

с т а т к а м и ; и 8) особенно зам ч а т ь свойства 

и характеръ каждаго писателя. 

Чшеніе съ § 187. Опытные наставники Словесно-

подро иымъ с т и ир^дагающ-ь соединять съ чтеніемъ еще 

сочиненія. другія необходимыя для достижения показан

ной ц ли упражненія.—По прочтеніи образ-

цоваго сочиненія, полезно написать о немъ 

свое сужденіе, съ показаніемъ ц лаго плана 

и главныхъ мыслей въ логическомъ ихъ по-

рядк , для составленія яснаго обзора; по-
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шомъ сокращенно представить употреблен- . 
ныя въ сочиненіи какъ доказательства, такъ 
и возрал енія съ отв тами; изъяснить осно-
ванія, на коихъ они разм щены и соединены, 
и наконеі^ъ все э т о заключить своимъ мн -
ніемъ о слог и дароваяіи писателя. — Такое 
упраяшете можетъ ясно о т к р ы т ь намъ у-
потребленное Авторомъ искусство въ сочи-
неніи, относительно къ языку, мыслямъ. и 
способу изложения, 

2. ІТодражанге. 

§ 1SS. Подражать, въ обширномъ смысл , 
значить руководствоваться въ д иствіяхъ 
своихъ оригинальными образцами. — Но въ 
Словесности подражать не ч т о другое есть, 
какъ смотр т ь н̂а вещи съ т о н же точки 
зр нія, съ которой смотритъ другой, или 
переносить красоты подлинника въ свои про-
изведенія свойственнымъ себ образомъ. — 
Польза подралшнія простирается столь да
леко, ч т о и высркіе умы, не смотря на пре
восходство свое, руководствовались образца-' 
ми другихъ.—Произвести ч т о нибудь ориги
нальное безъ всякаго заимствования и прина-
ровки есть д ло ума необыкновеннаго. 

§ 189. Въ поДражаніи надобно им т ь въ Чгаб долж-
виду: или сравниться съ подлинником?., иди н о і ш т ь 

3 въ виду, по-

превзоити оныщ а потому и въ самомъ под- дражая 
ражаніи должны блистать черты оригиналь- к л а с с и ч е -
_ л „ , гр . . „^ СКИМЪ ПИ-
ности.—Іакъ поступали великіе умы! Пла- сателямъ? 
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гаонъ и другіе подражали Омиру, который, 
можешь быть, ж самъ им лъ образцы.—Вир. 
ги.іій почти во вс хъ своихъ гавореніяхъ 
подра;хіадъ и Омиру, и еокриту, и Изіоду, 
Горацій им лъ образцами Алцея и Пиндара, 
Теренція Менандра. Изъ Русскихх. писате
лей: Державинъ подражалъ Горацію и Ана
креону, Озеровъ въ своемъ Эдипп Дюспсу, 
Дмитріевъ и Крыловъ ЛаФОнтену.—Произве-
денія Геніевъ шо же, что произведения при
роды. — Съ нихъ в чно будутъ списывать, 
и самые сіи списки будутъ важными, коль 
скоро отражается въ нихъ бдескъ и досто
инство подлингіиковъ. — Если мы сравнима 
Оду Державина къ Памятнтіу съ таковымъ 
же стихошвореніемъ Горація; мы найдемъ, 
ч т о первыя дв строфы сего стихотворенія 
содержать близкій и удачный переводъ пер-
выхъ 7-мп стиховь Горація, выключая при-
м неніе, сд ланное Державинымь къ себ , 
какъ къ Россіянину, въ слов Славлнов'б. — 
Но посл дуюш,ія строФы можно назвать са-1 

мымъ счасгаливымъ подражаніемь Русскаго 
поэта Латинскому. — Начало сл дующей 
Оды Державина на смерть Графили Румян-

цовой есть прекрасное подражаніе также 
Гораціір: 

„Не безпрестаино дождь стремится 
,̂На класы съ черныхъ обяаковъ, 

„И море не всегда струится 
jjQnrb прем няемыхъ в тровъ, . . в пі. д.. . 
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Лашинскш лирикъ шакъ начинаешь : 

,,Non semper imbres nubibus hispidos 
„Manant in agros, aut mare Caspium 

;,Uexant inaequales procellae. . . et cet. . 
Lib. 11. od. 6. ad Ualgiom. 

§ 190. Подражать не е с т ь всегда слабость. Сличете 
, , • Дмнтріева 

-• Мы знаемъ, ч т о вс изв сганые по своимъ jjacnn: два 
швореніямъ отечественные наши писатели во Голубя, с-ь 

, таковою 

многомъ подра/кали древнимъ и новымъ писа- ж е j^cacio 

т е л я м ъ , и во мног(Мъ превосходили самые Крылова, 

подлинники.—Если, на прпм ръ, будемъ срав

нивать Басню:у^б; Голубл, написанную Кры

ловыми съ Баснею Дмитргева т о г о же име

ни ; т о наидемъ об Басни одинаково совер

шенными: въ нихъ разсказъ равно пріятныіг, 

въ посл дней бол е Поэз іи, (разум я зд сь 

подъ словомъ Лоэзіл искусство представлять 

Предметы т а к ъ живо, ч т о они к а ж у т с я при

сутственными,) к р а т к о с т и и силы въ слог ; 

за т о въ первой чувства выражены съ бо'ль-

шимъ простодушіемъ. — Но оба наши Бас

нописцы им ли въ виду Французскую Басню 

deux pigeons ЛаФонтена и съ нимъ сравнились. 

В о т ъ начало Басни сей у Дмитргева: 
„Два Голубя друзьями были, 
„Издавна іш с т яшЛи, 
„И кушали и пили. 

У Крылова: 
„Два Голубя, какъ два родные брата, жили: 
яДРУ г ъ б е з ъ друга они не ли и не пили; 
„ГдЬ видишь одного, другой ужъ в рно тамъ^ 
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„ И радость и печаль, все было по поламъ. 

„Не внд ли они, какъ время пролетало : 

„Бывало г р у с т н о имъ, а скучно не бывало. 

Бъ эшихъ шести стихахъ, которые вс 
принадлежать подражателю, распространенъ 
одпнъ прекрасный стихъ ЛаФонтена: 

^Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre." 

Но они ни мало не излишни. — Можно ли 
прілтн е' представить счастливое согласіе 
двухъ друзей? Притомъ зд сь удачно замене
ны красоты подлинника собственными! По-
сл дній стихъ особенно зам чателенъ по про-
с т о т и н жности: 

„Бывало г р у с т н о имъ, а скучно не бывало." 

„Ну, кажется, кудабъ х о т т ь 

„Или о т ъ милой, иль о т ъ друга? 

„Н т ъ ; вздумалъ с т р а н с т в о в а т ь одинъ изъ 

нихъ л е т ть . 

И этихъ стиховъ н т ъ въ подлинник ; 
но въ нихъ съ особеннымъ простодушіемъ 
выражено н жное чувство! 

Сл дуюхціе прекрасные стихи Дмитргет, 
выраліающіе горесть разлуки двухъ Голуб-
КОВЪ: 

. . . . ,,Простижъ! . . . при сихъ сдовахъ, 

„На м с т о вс хъ увы\ и ахъ! 

„Друзья взглянулись, поклеваднсь , 

• „Вздохнули и разстались. 

„Одинъ, носокь пов ся, с лъ 
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зам нены у Крылова только двумя, но не 
столь трогательными стихами: 

„ Т у т ъ (д лашь нечего) друзья поі^ ловались, 

„Простились и разстались. 

За т о , если не ошибаюсь, у Крылова луч
ше пзобра!К.ена буря въ одномъ дшвописномъ 
сших . 

;, ,,Вдругт. всгар чу дождь и громъ; 

„Подъ нимъ, какъ океанъ , син егаъ сшепь 

кругомъ, 

Приближ.еніе опасности Голубка — иу-
тешесшвениика, котораго пресл дуетъ ясш-
ребъ, Крыловымъ представлено въ каргаин : 

},Ужъ когши хищгіые надъ нимъ разспудцены, 

„Ужъ холодоиъ въ него съ широкихъ крыль-

евъ п а ш е т ъ . 

Въ ЛаФОнгаен этихъ стиховъ н т ъ . Дмига-
ріева же стихи не столь живописны: 

„Ко прибавленью страха, 

„Явился вдругъ соколъ , и со всего размаха, 

„Напалъ на б дняка 

Но въ зам нъ т о г о , прекрасный стихъ 
ЛаФонтена, выпущенный Крыловымъ, Дмит-
ріевъ перевелъ весьма удачно: 

„Le pigeon profita du conflit des voleuvs — 

„И .гаакъ, благодаря стеченію воровъ 

Стихъ т мъ зам чательный, что въ немъ 
Стихотвореі^ъ, какъ бы мимоходомъ, намть-
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каеть на mo, чшо д лаешся въ св т , гд ино

гда раздоръ злод евъ бываешь спасеніемъ не-

• винности. 

Заключение Басни п р і я т н о разсказано о 

боими Баснописцами, съ т о ю только разни

цею , ч т о Крыловъ зам нилъ стихи ЛаФон-

т е н а собственными, а Дмитріевъ перевелъ 

весьма удачно Французскаго Баснописца. 

Предосуди- § 19.1. Эстетическое подражанге, сказалх 
ІПеЛ^ЬІІ.ОСШЬ Изіодъ , е с т ь правдоподобный, обмань — п 

подражаніп. в ъ сихъ двухъ словахъ заключидъ дваглавн й-

шихъ закона.—Оно не должно ограничивать

ся шочностію образца своего, но обольщать 

насъ подобіемъ. — Умный подражатель отли

ч а е т с я т мъ , ч т о онъ избираегаъ изящн и-

шее' для подражанія и даетъ подражанію лжи

вой видъ подлинника. — Рабски подражая, ни

когда нельзя произвести такого д йствія.— 

И т а к ъ должно руководствоваться, но не 

быіпь невольникомъ руководителя; должно под

ражать, но не б ы т ь прикованнымъ къ образ

цу своему. — П о т о м у - т о предосудительны 

подражашя механшескгл, въ которыхъ в с т р -

чаемъ не красоты оригинала, не духъ авто

ра, но единственно рабское посл дованіе даже 

его погр шностямъ. — О сихъ т о подража-

т е л я х ъ сказалъ Горацій: О imilatores/ seivum 

pecusl — . . . . Съ сей т о ч к и зр нія разсмат-

ривая труды А. Сумарокова и Кнлжнина, 

не льзя не зам т и т ь разности между сими 

двумя писателями, — П у с т ь говорятъ, ч т о 
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СумарокоЁъ подражалъ въ свопхъ Трагедіяхъ 

Французскимъ писателямъ : э т о не унизи

тельно. — Онъ, почувствовавъ въ иностран-

ныхъ писателяхъ изящность распололіенія за-

вязокъ и развязокъ^ разнообразіе характеровъ, 

сщарался сіе искусство перенесть на свой т е -

атрэь. Меліду т мъ какъ Княжнинъ не подра-

жалъ вс мъ Французскішъ Трагпкамъ вм с т , 

но переводилъ изъ нпхъ.—Желая везд б ы т ь 

высокпмъ,, онъ въ одной сцен Росслава ло-

м стилъ вс высокія слова, разс янныя въ 

разныхъ трагедіяхъ Корнеля, Расина и Вол-

тера. — П о ч т и ни одинъ планъ , ни одинъ 

харакгаеръ, ни одннъ монологъ не принадле-

ж а т ъ ему. — Такъ подражать значитъ б ы т ь 

коиистомъ и лучшее представлять въ худ-

шемъ вид . 

§ 192. Неоспоримо, ч т о одинъ только на- Причины 

- ходится истинный вкусь, ' понимаюпцій нас- Р а з н о Г л | 1 С 1 Я 

т о я щ у ю ц ну измщнаго; но" сей вкусъ не мо- образцовт. 

діетъ б ы т ь повсемственнымъ. — Въ толи- д ^ я п одра-
„ жаиія. 

комъ мноа еств людей, населяющихъ землю, 

различныхъ по роду и воспитанно, климату, 

по свойствамъ, присгарасіиіямъ и образу мыс

лей, сколько различныхъ сужденій о природ 

изящества предположить долдшо! Одинъ вос-

хиицается т мъ, на ч т о прочіе взираютъ съ 

хладнокровіемъ ; другаго пл н я е т ъ т о , ч т о 

иные отвергаютъ съ презр ніемъ; гаретій по-

ч и т а е т ъ существенною красотою очевидные 

недостатки, -у Изъ сего происходить без-
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конечное разногласіе въ выбор образцовъ д 

въ самомъ даже подражаніи. — Желать под

чинить правидамъ вс таковыя изм ненія зна

ч и т ь желать невозможнаго. 

S. Упражненіе. 

Польза и g 193. Надобно прежде изчерпать вс ро-
необходи- забдужденій, ч т о б ъ дойти до истины, 

мостьупра- " ^ хт 

жненія въ говорить Фонтенедь. — Надобно прежде из-

сочиненіи. черпать все посредственное, ч т о б ъ потомъ 

написать истинно краснор чивое; э т о пото

м у , ч т о умъ нашъ усовершается постепен

но , и усовершается собственнымъ своимъ 

упражненгвмъ. — Тысячи изображенііі нра

вились намъ въ первыхъ опытахъ нашего пе

ра. — Они им ли для насъ удовольствіе но

вости ; они ласкали нашему самодюбію : ибо 

они были, т а к ъ с к а з а т ь , первенцы нашего 

ума. — Но мы поступили дал е ; произвели 

н ч т о лучше; вкусъ нашъ утончился; и мы 

поднялись на высоту, съ которой,- взирая на 

сіи первыя покушенія, см емся и себ иимъ. 

— Прибавьте къ сему, ч т о въ слов есть 

таинственные и не1вдругъ постигаемые умомъ 

о т т нки, кои только, долговременно г/яролк-

нллсъ, мы можемъ сами прим т и т ь ; но ко-

шорыхъ ни чтёніё, ни правила намъ откры

в а т ь не могутъ. — В о т ъ мн ніе Квинши-

ліана: scribendum quam diligeniissime et quam phi-

rimum. — Горацій т а к ж е сказадъ: saepe siilum 

verias. — Цицеронъ т о ж е подтверждаешь: 5/̂  

1 
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жиягпься въ 
сочиненіи. 

lus opttmus dicendi magister. — Тацишъ: exerci-

iaiio artem parmnl, ars decorem. — Впрочемъ из- . • 

лишне много доказывать необходимость упраж,-

ненія: за ч мъ доказывать, ч т о , не рисовавъ 

своею к и с т і ю , не можно с о с т а в л я т ь к а р т и н ъ , 

х о т я и можно б ы т ь умозрительнымъ знато-

комъ оныхъ? за ч мъ доказывать, ч т о , не у-

чась и г р а т ь на и н с т р у м е н т а х ъ , не можно 

быть музыкантом^, х о т я и можно з н а т ь но

ты? — И т а к ъ мы ограничимся т о л ь к о н -

которыми о семь зам чаніями. 

§ 194. Первое зам чаніе и необходимое Первое ус-

условіе для достиженія совершенства въ со- л о ^ і е д л я 

чиненіи будешь сіе : напишите н сколько щихъ упра-

сочиненій, п р о ч и т а й т е ихъ съ доброю кри

т и к о ю , бросьте ихъ п о т о м ъ въ огонь и 

продолжайте дал е писать . — Первое посд -

дующее за ними твореніе пололштъ эпоху 

вашего краснор чія, и вы м о ж е т е б ы т ь ув -

рены, ч т о совершили первый къ т о м у шагъ. 

К з н а ю , ч т о сіе правило п о к а ж е т с я с т р о -

гииъ.—Въ самомъ д л , р а з с т а т ь с я съ т о л ь 

прекрасными твореніями, каковы обыкновен

но бываюгаъ наши, и, ч т о всего хуже, бро

с и т ь въ огонь, какъ слабые и начальные опы

т ы пера —• э т о е с т ь ударь для самолюбія. 

Но не надобно себя обманывать, говорить 

Лонгинъ. Х о т я т о ч к а совершенства въ крас-

нор чіи о т с т о и ш ь далеко, даже и самъ Цн-

церонъ, по собственному его сознанію, не дос-

т н г ъ ел; ш мъ не мен е должно с т р е м и т ь с я 
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къ оноіі, долліно испытывать реоя во вс хі 
слогахъ, пока не узнаете, который наибе 
л е соотв т с т в у е т ъ вашимъ склонносшямъ 
не должно отчаяваться при первой неудач 
не пугаться трудностей, на первомъ шай 
встр чающихся; ибо, при безпрерывномъ у. 
пражненіи, пріобр т а е т с я бол е навыка. 

Второе не- .§ 195. Второе правило для сочиненія да-
обходимое , „ ТТ -о етъ 1 оращи въ сихъ стихахъ : 

правило п р и -г " 

с о ч п н е т и , Scribendi recte sapere et, principium et foils; 
лредлагае- ' х 1 • о . л , 

мое Г о о а - „l>ern tibi bocraticae polerunt oslendere chirtae; 
п і е н ъ . „ U e r b a que r e m provisam non invita sequentur, 

И такъ , избравъ достойней предмепгь 
для сочиненія, должно размыслить объ ономъ, 
раздробить его на части и обдумать каж
дую часть особенно; потомъ взв сить : со-
образенъ ли сей предметъ съ нашими сила
ми, помня мудрый сов т ъ Горація : 

„Sumite maler iem vestris, qui scribitis, aequam 

„Viribus, et versate diu^ quid ferre recusent 

..Quid valeant h u m e r i . . . . 

Посл уже положить главныя мысли на 
бумагу; не теряя изъ виду правило того же 
Горація : Primum пе medio, medium пе discrepel 
г'то; не подрываешь ли одна мысль другую, п 
им ютъ ли вс мысли единство, столь нуж
ное въ сдов . — Такимъ образомъ получигпсі 
первая основа р чи; но это евце будутъ од-
н , такъ сказать, кости; надобно навесіш 
на нихъ га ло и дашь имъ жизнь.—Зд сь во-
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ображеніе доляшо д йсгавовать: ибо разумъ 
уже окончилъ свою работу. Ояохдасгаъ симъ 
сухпмъ частяиъ пхъ полноту, и въ сіе мерт
вое т ло вдохнешь жизнь. — Но какъ произ
водится сіе чудесное одушевденіе слова, э т о 
есть тайна, столь же непостижимая для насъ, 
какъ и созданіе челов ка. — Творческая сила 
воображенія изв стна только намъ по ея 
д иствіямъ, а не по самой себ . 

§ 196. Но сего не довольно, чтоб* найти В рный 
мысли для сочиненія, надобно сд лать изъ ВКУСЪ м о -

_ т, \ ж е т ъ гаоль-

нихъ выборъ. Ьъ этомъ усп т ь можно только ко научить 
при в рномъ вкуаь: ибо какимъ образомъ выбору мы

слей, 
можно узнать съ перваго, такъ сказать, 
прикосновенія, къ какому роду принадлежитъ 
изв стная матерія, не им я твердых* и по-
стоянныхъ признаковъ.—Въ сл дующемъ Ош-
д леніи предложатся основанія усовершен
ствовать и образовать вкусъ. 

§ 197. Сочиненіе им етъ свои возрасты, О возра^ 
такъ какъ и челов къ.—Сіи возрасты очень С І п а х 'ь> «ли 
нужно знать, дабы ошибкою не прибавить Щ&]&яУ' 

себ л т ъ и не почесть себя мужемъ въ 
л тахъ юности, или младенчества. — Всегда 
нужно знать точку совершенства и ум гаь 
опред лить въ отношеніи къ ней свое м сто. 
Счастливь, кпю упражненіемь и силою ума 
можешь сократишь время младенческаго воз
раста въ сочиненіяхъ; ибо есть люди, которые 
никогда изъ него не выходили. — Сіи в чные 
младенцы не см ю т ъ подняться выше пер-

U 
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ваго ихъ круга; и все, что время можетх 

сд лать с̂ І нимц, э т о пріу^ать ихъ идти 

скоро, но всегда путемъ общимъ, продоліен-

нымъ за н сколько в ковъ шысячію уиовт 

посредсшвенныхъ. 

О Т Д Л Е Н І Е 4-е. 

О Вкус . 

Разлпчиыя § 198. Слово вкусб въ собственномъ смы-
значенія с д означаетъ чувство, распознающее пріят-

f дова: вкусъ ^ . А х 
и способь ность ппщп и пптія. —- ФИЛОСОФЫ, вникал 
опредплить в ъ природу челов ка, прим тилп другую спо-

его. ,̂ ' „ _ 
сооность, сен подооную, и назвали ее еку-

сомъ. — Д йствія оной способности весьма 

ощутительны ; но м с т о , занимаемое ею 

меліду прочими дарами природы, не совс мъ 

еще определено. — А потому если хотимъ 

изсл довать вкусц т о додншы вникнуть въ 

его д яствія, дабы посредствомъ сего дойти 

до прост йшихъ началъ, его составляющихъ. 

Можно лн § 199. Д йствія вкуса т а к ъ сложны, 
orauecmn q m o н е л ь з я о т И е с т п его ни къ высшимъ 
вкусъ къ ' 

оди мъ способкостямъ, ни къ однимъ чувствовані-
только ум- дмъ. Если о т н е с т и его къ разуму; т о въ 
ствеішымъ о « 
способно- н е м ' ь н е наидемъ довольной причины т хъ 

стямъ? д йствій, которыя прпписываемъ вкусу.— 

Не логическіе доводы, выводимые одинъ изъ 

другаго, не глубокія сужденія ума уб жда-

ю т ъ насъ: почему Омировы Поэмы прекрас-
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ни, Р^Фаелевы к а р т и н ы изящны, роза, или 

другой какой либо цвЪтоцъ, прелестны? По

чему занимаютъ насъ развалины ? Почему 

одинъ челов къ съ перваго раза бол е нра

в и т с я , нежели другой? довольно одного взгля-

да,—и мы очарованы. П р и т о м ъ е с т ь т а к і я 

к р а с о т ы въ природ , которыми производятся 

одинаковыя д й с т в і я какъ въ ФИЛОСОФ , т а к ъ 

и въ простолюдин ; — ФИЛОСОФЪ И крестья-

нинъ, д и т я и мужъ, равно останавливаются 

предъ огромнымъ, блистательнымъ зданіемъ, 

предъ колоссальною с т а т у е ю , равно л ю б я т ъ 

с м о т р т ь на лучезарную р а д у г у , — О т ъ че

го иногда безд лка, ч а с т о вредная въ своихъ і 

посл дствіяхъ, у т ш а е т ъ насъ бол е, неже

ли ч т о либо хорошее, нами самими за т а 

ковое по разсудку признанное ? мы к ъ сей 

безд лк привыкаемъ, привычка обращается 

въ с т р а с т ь ; и посл многихъ л т ъ спроси 

насъ, почему она нравилась, мы не въ со-

с т о я н і и сказать причины, т— Сл довательно 

способность о щ у щ а т ь удовольсінвія при кра-

с о т а х ъ не м о ж е т ъ завис т ь только о т ъ 

д йств ія одной мыслящей силы. 

§ 200. И т а к ъ главное основаніе в/сг/са Вкусъ бга-

заключаетея бол е въ н е к о т о р о й врожден- " о с п щ с я 

u ' 0 г г п бол е къ 

пои, похожей на и н с т и н к т ъ , чувствитель- чувсшво-

н о с т и къ прекрасному. — Чгаобъ бол е въ 

семъ ув р и т ь с я , сто 'итъ т о л ь к о сравнить 

законы чувсгавованія съ законами вкуса. — 

Мы зпаемъ изъ о п ы т а , ч т о чувствованія на-

вашямъ. 

* 
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шп иногда бываютъ ліив е и ясн е, а иног

да слаб е и см шанн е, смотря по разстоя-

нію меліду предметами и нашими чувствами. 

Сему закону подчинена т а к ж е способность 

чувствовать красоты и недостатки. — Чи

т а я Поэму Омирову, мы не чувствуемъ та

кого удовольствія , какое чувствовалъ А и-

нянинъ. — Языкъ Омировъ отд ляетъ насъ 

огаъ предметовъ^ имъ описываемыхъ, гармо-

нія словъ, если и прельщаетъ насъ; т о не 

во всей своей сил . — Но когда читаемъ по

добное сочнненіе на отечественномъ язык ; 

т о д йствіе изображаемыхъ красотъ гораздо 

для насъ о щ у т и т е л ь н е : ибо слова при-

роднаго языка т сно соединены съ предме

т а м и . 

Бкусъ въ § 201. Х о т я вкусь и им е т ъ основаніемъ 

д иствіяхх ллтчпреннід тхувства; однакожъ въ своихъ 
свопхъ ру- ^. г •) 

ководст- запягпіяхъ подчиняется разуму.—II если от-

вуется раз- ^шть здравый разсудокъ о т ъ вкуса; т о 

онъ будетъ простою чувствительностпо, 

к о т о р а я легко можетъ удалиться о т ъ свб-

его предмета, и ложныя красоты покажут

ся ей истинными. О т ъ т о г о - т о грубые на

роды, у которыхъ чувственность подчинена 

попечительности природы, им ю т ъ странныя 

наклонности.—Одинъ разумъ разпространя-

е т ъ область И силы вкуса. 

Зківедеиное g 202. Предпололшвъ, ч т о вкусъ е с т ь 
пзъ преж-

нихгь с жде- : І І Л 0ДЪ природы и науки, мы можемъ сд лать 
ній опррд-ь- опред леніе онаго.—Основательный вкусь бу-
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детъ не иное ч т о , какъ врожденное гувство лете вкуса 

излщнаго, г/тонгенное приліьжкымь наблю- и . п о я с н е ц і е 

. и Г оыаго при-

Ъеніемь красотъ всчъхь родовь и упраелле- м ромъ. 

мое разборгивостію до высогайшей степени 

образованниго ума.—Дабы вь семъ удосто-

в р и т ь с я , сто 'итъ т о л ь к о зам т и т ь , ч т о 

вс т р у д ы Генія с у т ь подрал;анія природ , ' ' 

изобраліенія х а р а к т е р о в ъ , нравовъ и д й-

с т в ш .челов ческихъ.—Удовольствие, находи

мое нами въ т а к и х ъ подражаніяхъ, пли изо-

браженіяхъ, основывается на вкусщ—но су

д и т ь о т о ч н о с т и и в р н о с т и оныхъ принад-

л е ж и т ъ разсудку, к о т о р ы й сравниваетъ ко-

пію съ оригиналомъ. — На прим ръ, ч т е н і е 

Впргиліевоя Энеиды доставляетъ намъ удо-

вольствіе. — Мы зам чаемъ въ ней хорошіи 

планъ , ходъ пов ствованія, существенное 

ртношеніе вс хъ ч а с т е й , х а р а к т е р ы , взя

т ы е пзъ природы, или вымышленные, слогъ, 

приличный характерамъ и чувствованіямъ 

лицъ, и все э т о , сосредоточиваясь въ нашей 

душ , приводить ее въ восхищеніе.~Въ э т о м ъ 

случа вкусъ обладаешь удовольствіемъ/ по-

лучаемымъ нами о т ъ ч т е н і я , а разсудокъ 

вникаешь въ расположеніе и с т р о й н о с т ь 

П о э м ы . — И ч мъ бол е умъ нашъ с т а н о в и т 

ся способнымъ о т к р ы в а т ь приличія и поря-

докъ въ сочиненіяхъ, т мъ бол е умножает

ся наше наслажденіе. 

§ 203. Не льзя не присовокупить къ сему Хорошій 

неоспоримую, и с т и н у : хорошій вкусъ т р е - в к у с ъ п Р е д 

•̂  J к полагаетъ 
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доброшу буеіггь добраго, чувствигаельнаго и н жнаго 
и чувстви- с ерДц а >—Красоты нравственныя не только 

сердца. сами по себ превосходн е вс хъ ; но он , 
при всякомъ случа , пм ютъ великое вліяніе 
почти на вс другіе предметы вкуса.—Тотъ, 
хотораго чувства грубы, к т о не удивляет
ся всему высокому, и к т о не питаетъ въ 
душ чувствованій кроткихъ и чистыхъ; 
т о т ъ никогда не будетъ вкутать удоволь-
ствія и при совершенн іішихъ красотахъ 
Краснор чія и Поэзіи. • 

Вкусъ § 204. И такъ вкуса состоитъ изъ раз-
есть вро- Н Ь Т Х Ъ началъ, бол е или мен е участвую-

ждешше' „ • /-. 
чувство щихъ въ его д яствіяхъ.— Судя по врожден-

вслкому пе- ности оныхъ, молшо заключить, ч т о пер-
лов ку. 

выя с мена вкуса влагаетъ въ насъ природа. 
Д и т я , строющее изъ картъ свои домики, 
чертящее свои изображенія, услаждающееся 
звукомъ своихъ погремушекъ, даетъ намъ 
разум т ь , что вЪ немъ кроются первыя с -
мена вкуса*, и сколь ни мелки его упралше-
нія. Между т мъ однакожъ они открываютъ, 
что онъ рож день съ чувствіемъ соразм рно-
сти, порядка, подражанія и согласія.—Самые 
грубые поселяне ч съ удивленіемъ слушаютъ 
романическія похоліденія скитающагося ры
царства , тяжелые и нескладные стихи де
ревенской п сни. — Въ самыхъ даліе Амери-
канскихъ пустыняхъ дикіе им ютъ свои на
ряды, свои военныя и надгробныя п сни, свои 
р чи и своихъ ораторовъ. —•Кптайскія ліен-
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іцины любяпть свои маленькая ноги, Караибс

кая д вушка ходишь съ узорчатымъ лнцемъ, 

сь узорчатыми руками, Друзу нравится о с т 

рая голова, а Малабарцу длинныя уши.—Та

ковая привязанность различныхъ народовъ къ 

н которымъ вещамь не е с т ь ли доказательст

во врожденности вкуса?—Челов к у не мень

ше свойственно им т ь н к о т о р у ю разборчи

вость въ прекрасномъ, какъ и обладать спо-

собностію ума и даромъ слова. і 

§ 205. Но х о т я н т ъ ни одного челов ка, Степени 

лпшеннаго вкуса; однакожъ въ разсужденіи в к У с а у дй-
о . , кихъиобра-

степенел онаго находится меліду ліодьми ве- зовашіыхъ 

ликая разность. — Дикіе, водясь одною чув- народовъ. 

с т в е н н о с т п о , не способны къ умозр ніямъ; 

мирный к р а с о т ы не останавливаютъ ихъ взо-

р о в ъ , на нихъ т о л ь к о д й с т в у ю т ъ грозныя 

явленія природы. — Съ холодностію проб -

г а е т ъ Ирокезецъ прекрасный долины, но съ 

изумленіемъ останавливается при шумномъ 

водопад и ч т и т ъ въ немъ боліество, ему 

не изв стное.—Таковая холодность къ мир-

нымъ красотамъ природы е с т ь сл дствіе сла

б о с т и умственныхъ способностей и недос

т а т к а ч у в с т в и т е л ь н о с т и . — Но и между 

образованными---степени вкуса весьма различ

ны. — У однихъ едва-прим шны н которые 

сл ды сего р дкаго дара, а у другихъ вкусъ 

восходить до тончайшей разборчивости, до 

самыхъ н лш йшихъ к р а с о т ъ . — „Первыхъ 

душу можно сравнить, (по выраженію Мерз-
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дякова) „съ грубымъ металломъ, иди камнемх 

„не подированнышъ, на который упадая сол-

„нечные лучи, разс ваіотся безъ огараж.енія и 

„бдеска. — Другихъ сердце похоліе на «.рис

овальную Нютонову призму, к о т о р а я свои-

„ми гранями, гдадкостію, принимая и удер-

„живая св т ъ , раздробляетъ его, умножаеіпъ 

„и о т р а ж а е т ъ на вс предметы, какіё угод

н о . " 

Большая § 206. Можно вообще зам т и т ь , ч т о не-

зам шна равенство между людьми бод е ощутишельно 

между людь- всь способности вкуса и его насдалідеиіяхъ, 

ми во вку- нежели въ общемъ смысд и разсудк .—Строе-
с , нежели . и . 
въ способ- н і е н а ш е і , : природы въ семъ отношенш, рав-

лостяхъ но к а к * и в о в с х * другихъ, показываетъ 

Ума* дивную премудрость О т ц а Небеснаго.—Онъ 

мен е положилъ различія между людьми въ да-

рахъ разсудка; но въ разсужденіи даровъ, слу-

жащихъ къ украшенію жизни, былъ бе-

режлив е ; — Онъ ум ренн е разсыпадъ с * 

мена удовольствій, ч т о б ъ сд л а т ь ихъ для 

насъ дороже и з а с т а в и т ь насъ бод е тру

диться о ихъ образованіи. 

Вкусъ, по- § 201. Неравенство вкуса между людьми 

дооно про- зависитъ о т ъ разнаго ихъ сложенія, о т ъ боль-
чимъ чув- х 

ствамъ, ш е и , иди меньшей н жности органовъ, о т ъ 
усовер- б ы с т р о т ы сидъ умственныхъ; но наибод е 
шается _ . . ^ . 

чрезъ упра* 0 т ъ образовашя и воспишашя. — (_<ія несом-
жнеыіе. н нная истина ведетъ насъ къ другой: 

Вкуса можетъ быть приводима въ совершен

ство, подобно прошшъ нашимъ «изшіескимъ 
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и умспівеннымъ силамъ.—Ежедневный опытъ 
удосгаов ряетъ насъ, чшо зр ніе, слухъ, с.іо-
вомъ, вс чувства наружныя утончаются по
степенно. — Глазъ, на прпм ръ, привыкаетъ 
къ распознанію н лі.н йшихъ оттенковъ жи- ' 
вописи, занимаясь картинами и разсматривая 
произведеиія самыхъ лучшихъ артистов*. 
Толіе можно сказать и о слух : сперва нра
вится ему простая музыка, пото'мъ привы
каетъ онъ чувствовать сладость гармоніи и 
мелодіи. — Не подобнымъ ли образомъ при-
выкаемъ мы судить и о красотахъ сочиненія? 
Чрезъ разсматриваніе лучшихъ образі^овъ, 
чрезъ изученіе лучшихъ писателей, чрезъ срав-
неніе красотъ оди хъ съ другими, достига-
емъ мы до утонченія вкуса. — И сіе-то 
быстрое , н жное , тонкое, в рное чувство 
изяіцнаго въ вещахъ называется добрымь вку-

СОМ&. 

§. 208. Х о т я вкусъ сайъ по себ и спо- Способъ у-
собенъ къ образованію; однаколіъ метода усо- с о в е Р ш еи-J ствоватя 
вершенствованія онаго весьма затруднитель- вкуса, пред-
на. —, Такъ какъ вкусъ есть сложная спо- лагаемьш 
собность; т о воспитаніе д теіі должно быть ' * 
сообразно съ его началами. — Если все вни-
маніе обращено будетъ на образованіе умсга-
венныхъ способностей; т о разумъ сд лается 
тпранномъ для чувственности. — Съ дру
гой стороны и чувственность не доллша вы
ходить изъ руководства разума. — Въ семъ 
ошиошеніи способъ образования вкуса, пред-
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лагаемый Баше, кажется не совершеннымъ.— 
„Чгаобъ предупредить пороки вкуса, онъ со-
„в т у е т ъ сначала занимать д теіі т мъ толь-
„ко, что возбуждаегпъ пріяганое и тихое чув-
„ствованіе, всячески стараться удалять отъ 
„нихъ скучныя и досадительныя идеи." — 
Но мы рождены не для однихъ только вос-
торговъ. — Надобно, чтобъ мы знали улыб
нуться, видя благополучіе близкихъ кънаше-" 
му сердцу, и могли также чувствовать жес
токость ихъ злополучія-—И можетъ ли вы-
терп т ь такимъ образомъ изн женныіі юно
ша, если судьба перенесешь его въ царство 

. ужасовъ, въ жилище скуки и уединенія? Сл -
довашельно, сколько можно, падлежишъ ста
раться урабнить начала вкуса; иначе оный 
не можетъ быть в рнымъ. 

По какимъ g 209. Отличишельныя черты, или приз-
иризиакамъ , 

узнается н а к и в к У с а з доведеннаго до возможнаго совер-
совершеіь ше-нства.,сутъ: а) гувствительностъ, Ъ) тон-

мыи вкусъ. костЪ} ъхя. нтъжностъ, с) еіъркостъ и d) со-
рссзлтрность между собою началъ вкуса. • — 
Усовершеніе сихъ четырехъ способностей 
есть усовершевде самаго вкуса. 

I.» Чувствительность вкуса. 

Что разу- § 210. Чтобы наслаждаться прекрас-
м етсяподъ нымъ и отд лять его о т ъ безобразна-

чувстви- _, _ 
телыю- г о » надобно прежде чувствовать; надобно, 

стію вкуса? чшобъ душа пораяіалась вс мъ, что къ чувст-
вамъ ни прикоснется,—словомъ, надобна гув-
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ствителъноспгъ. — Ничто не можетъ зам -
нитй недосгаатокъ сей изящной спссобности. 
Самый тонкій и проницательный умъ одинъ 
не можетъ бытъ судьею въ д лахъ вкуса. 
Природа вс мъ дала с мена чувствительност 
т и ; но не во вс хъ равно они возрасли и соз-
р ли. — Въ однихъ подавлены ш и грубостію 
воспитанія, или суровымъ образомъ жизни; 
въ другихъ чувствіе, будучи обращено на 
предметы мелкіе, потеряло бодрость и силу, 
нулшыя къ тому, чтобъ принимать впечат-
л нія о т ъ предметовъ изящныхъ. Одно толь-

^ко упражиете, сообщая легкость, понимать 
и соображать красоты, питаетъ и изощря-
етъ нашу чувствительность. — Безпрерыв-
ное упражненіе въ изящныхъ письменахъ для 
многихъ д лаегася господствующею страс-
т ію и совершенною необходимостію, 

2. Ніъжностъ вкуса. 

% 211. Второе качество, доброму вкусу Въ чемъ 
приличное, есть утонгенге, или игьжностъ. с о с т о и ш ъ 

Вкусъ называется н жнымъ, когда чувству- вкусГ"? 
етъ живо и скоро сокровенн йшіе о т т нки ч м ъ о н а я 

предмета, когда ничто огаъ его наблюденій п Р і о б Р : 
" i U тается; 

не скрыто, и самыя маловажныя погр шнос-
т и оскорбляютъ его. — Мы сначала ви-
димъ въ вещахъ т только красоты и не
достатки, которые, такъ сказать, бросаются 
въ глаза; но привычка и упражненіе д лаютъ 
насъ разборчив е и пріучаютъ, не останав-
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ливаясь на первыхъ и часто грубыхъ пора-
женіяхъ предмета, проходить к.ъ отдаденн й-
шпмъ и тончайшимъ. — Надобно только рас
крыть исторію вкуса, чтобъ прим титьсей 
ходъ разума челов ческаго въ изящномъ. — 

еатръ есписа, забавлявшій: шутками и 
кривляньями, нравился Грекамъ, пока они еще 
не им ли ничего лучшаго, пока СОФОКЛЪ' И 

Еврипидь не показали ишъ Мельпомену во 
всемъ ея величеств , пока творенія сихъ Ге-
ніевъ не научили сердце чувсіПвовать и по
ражаться. — Римляне равняли Еннія съ О-
мнромъ, докол не им ди Виргилія: Ennius et 
sapiens, et Jortis, et alter Homerus.—Они соглаша
лись выучить наизусть Невія, докол не 
им ли произведенія Теренція. — Они удив
лялись Плавту, докол в къ Августа не про-
извелъ всеобщаго переворота во вкус . Рав-
ном рно и у насъ, современники Хемнщера 
не ум ли оц нить талантовъ его и почти 
совс мъ не знали о первыхъ вышедшихъ его 
Басняхъ; а между т мъ восхищались низки
ми притчами Сумарокова. 

По какому § 212. Отличительный признакъ угаон-

нризнаку ценности вкуса состоишь въ гаомъ, что 
узнается 

утончен- мы д даемъ въ ум н кошорое отвлечен
ный вкусъ. н о е И ! Платоническое изображеніе изящ-

наго во всякомъ род . — Апеллесъ, ліелая 
представишь въ Венер образъ совершенной 
красоты , долліенъ былъ занимашь отъ пре-
красн йшихъ лучшее. — Великіе ораторы 
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образовали по сему ігравиду свои вкусъ. — 
Не останавливаясь ни на одномъ образ-
ц- , они отъ вс хъ брали наилучшее, и, 
сосшавивъ изъ того н что ц лое, начер
тали образъ красоты совершенной, и съ 
нимъ сличая свои и другихъ творенія, наз
начали истинную оц нку. — Въ такомъ-
іто дух написалъ Цицеронъ своего Оратора. 
Онъ снимадъ, такъ сказать, съ вообраліенія 
своего образъ витіи, и, начертавъ его совер
шенства, показалъ брату.—По сему-то образу 
судилъ онъ о самомъ Демос ен и находилъ, ч т о 
онъ близокъ къ совершенству; но вполн еще 
не достигъ его. — Тоже самое говорить онъ 
объ Антоніи: М. Anionius disertos, ait, se vidisje 
multos, ehqueniem omnino neminem et cet, . . . И 
т а к ъ нужно ч и т а т ь много и разбирать от
личные образцы, чтобъ пріобр с т ь сію тон
кость вкуса. 

3. Віьрность вкуса. 

§ 213. Вг&рнымъ называется вкусъ тог
да, когда ум етъ определить степень пзящ-
наго въ предмет , отличить ложныя красо
т ы огаъ истинныхъ и отнесть нхъ къ из
вестному роду.—Вообще в рность, или пра
вильность вкуса зависишь особенно о т ъ то
го пособія, какое получаешь онъ о т ъ связи \ 
своей съ разсудкомъ, который во вс хъ слу-
чаяхъ служить ему руководителемъ. — Пра
вильный вкусъ съ точностію ц нитъ дос-



т о и н с т в а различныхъ красогаъ, всшр чаю-

іцихся въ твореніи Генія; онъ ііолагаетъ ве

ликое разлпчіе между пламенньшъ и н жпъшъ 

Виргилія — и порывнсгаымъ Л у к а н а , между 

• высокимъ Пиндара и напыіценнымъ его под-

ралштелей, между тонкимъ Цицерона и Го-

рація — и тонкимъ Сенеки и Плинія, меж

ду естественнымъ Терентия и низкимъ 

Плавша. 

Б ріюсть § 214. Сколько съ одной стороны нужно 
вкуса прі- „ и , 
обр таега- имвгпь в рныи вкусъ, столько съ другои труд-
ся разбор- но его пріобр сть.—Единое пособіе къ сему 
чивостію • , о 

чгоеніяі ч- е с т ь т в е р д о с т ь с у ж д е т я и изв с т н ы и поря-

шихъ писа- докъ въ гтеніи. В р т ъ для чего сов т у ю щ ъ 

гаелеи. б ы т ь осторонін е и избирать образцы, сколь

ко можно, совершенные.—Чей вкусъ будешь 

ими направленъ ; т о т ъ входишь, т а к ъ ска

з а т ь , въ самый духъ п и с а т е л я , знаетъ об-

разъ его мыслей, пошімаешъ его съ одного сло

ва , и по тончайшимъ о ш т нкамъ везд уз-

нае'шъ его к и с т ь , везд открываешь его по-

черкъ.—Сказываюшъ, чшо у РаФаеля на кар-

т и н , въ ошсушсшвіе его, провелъ дв черты 

Анжело т а к ъ , чшо н и к т о сего не прим тилъ. 

РаФаель "только взглянулъ на сіи ч е р т ы — и 

узналъ руку Анжело. — Вошь образъ в р-

, наго вкуса! — Сіе совершенство столь труд

ное и сшоль неоц ненное въ слов ., чшобъ 

у з н а т ь по слогу сочинителя, или по одному 

отрывку, все сочиненіе, сосшавляепгь окон-
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чашельную и самую важную черту въ в рнос-
т и вкуса. 

Примгьгате. — Ніьжностъ и в ьрностъ 
вкуса р дко бываютъ одна безъ другой. — 
Вкусъ не можегпъ быть отлично Н ЛІНЫМЪ, 

не бывъ правильнымъ. — Нтьжностъ вкуса 
особливо оказывается въ отличеніи подлиннаго 
достоинства сочиненія; — правильность же 
въ отверженіи ложныхъ требований на до
стоинство. —Шьжность основана на чувств , 
а правильность на сужденіи ума ; первая— 
да]иъ природы, посл дняя—плодъ образованно
с т и и искусства.— Между древними крити
ками Лонгинъ обдадалъ бол е н жностію, а 
Аристотель бол е точностію; у насъ Ло-
моносовъ бол е правиленъ, Дерліавинъ бол е 
игривъ и н женъ. 

4. Соразмгьрность нагалъ вкуса. 

$ 215. Чувствительность, тонкость и 
в рность суть какъ бы т р и начальныя сти
хли , изъ которыхъ слагается добрый вкуск. 
Сего однакожъ не довольно, чтобъ вс он 
въ составь его входили; надобно, чтобъ он 
были соразм рны, чтобъ одно начало не пе-
рев шивало другихъ. — Если одна чувстви
тельность преизбыточествуетъ во вкус ; 
т о онъ будетъ вс мъ поражаться; понятія 
его будутъ столь живы и быстры, ч т о ему 
не возможно будетъ св сить красоты съ 
недостатками: ибо т и другіе будетъ чув-
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Сл дсшвіе 
излишней 

т о н к о с т и 
вкуса. 

сгавовать онъ слишкомъ сильно.—Если вкусъ 
будетъ до излишества в ренъ; онъ будэтъ все 
дробить, все разр шать и мало чувствовать. 
Если же вкусъ будетъ слишкомъ тонокъ; 
онъ везд будетъ искать красотъ, едва при-
м чаемыхъ; твореніе простое и естествен
ное для него будетъ скучно : онъ потребу
ешь одн хъ эпиграммъ и загадокъ. 

§ 216. Прим чено, ч т о излишнлл тон
кость вкуса всегда предв щала упадокъ Сло
весности.—Когда великіе Писатели займутъ 
вс роды красотъ; когда изчерпаютъ все бо
гатство языка; когда Цицероны, Виргиліц и 
Гораціи возвысятъ слово до посл дней точки 
совершенства: тогда умамъ посл дующимъ 
неосшанется ничего бол е , какъ подрал ать 
имъ, или искать нойыхъ путей. •— Но пое
лику вс истинные источники краснор чія 
заняты; тогда остается почерпать изъ лож-
ныхъ, играть словами, утончать мысли, изъ 
всего д лать эпиграммы, словомъ, тогда бы
ваешь время появляться Сенекамъ и Ллині-
лмъ. — Первый обширныя дарованія, блис
тательный умъ , глубокія св денія — все 
затмилъ, везд ища тонкости, везд отсту
пая ошъ природы.—Сіи пороки Сенеки т мъ 
опасн е, по словамъ Квинтиліана, ч мъ бол е 
они въ немъ обольстительны : dulcibus abun-
dal intiis. —• Панегирикъ Плинія Траяну всег
да будетъ образцемъ мыслей тонкихъ, выра-
женій осшроумныхъ, слога краснор чиваго, 
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ио вкуса повреждаюіцагося: поелику сочийй-
гаедь до излишества выказывалъ свой умъ и 
ушончадъ мысли. И вошъ т о м у доказатель
ство: Нерва, усыновивъ Траяна, скоро потомъ 
умеръ. — Происшествіе простое, и надобно 
ли искать сему причины отдаленной ? Пли-
ній однакожъ говорить: „Нерва вошелъ въ 
„число боговъ (вм с т о умеръ) собственно 
„для того, чтобы посл столь безсмертнаго 
„д янія не учинить чего нибудь обыкновен- # 
,jHaro."—Сего еще не довольно: надобно ч т о 
нибудь т о н е; надобно было прибавить Пли-
нію, ч т о „боги сами х о т ли п о ч т и т ь д я-
„нія Нервы и вм^рт заставить потомковъ 
„сомн ваться , не богомъ ли будучи , усы-
„новилъ онъ Траяна?" В о т ъ прим ры издиш-
няго утонченія, и вотъ въ чемъ упрекаетъ 
Квинтиліанъ своихъ современниковъ. Nos me
lius, говорить онъ, quibus sordet omnia, quae na-
tura didapit, поп ornamenta, sed lenocinia quaerimus. 

§ 2 П . Вкусъ совершенный чувствуешь Признаки 
вс роды изящнаго и ими услаждается. — совершен-г " ^ 1 « н а г о вкуса. 
Онъ Соединяешь въ себ по равной м р вс 
начала вкуса: онъ равно чувствишелень, какъ 
и шонокъ, равно тонокъ, какъ и в ренъ. — 
Если къ симь дарамъ' разсудка природа при
совокупить еще живое воображеніе иизобр -
тательный умъ; изъ сего счастливаго сое-
диненія талантовъ произойдешь отличный 
Орашоръ, который произнесешь все особли-
вымь тономъ, который будешь высокъ въве-
АИКОИЪ, красивъ въ дріяшномъ^ просшъ въ 

12 
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естественном*: qui el humilia subluiter, et mag. 
na graviter et mediocria temperate potest dicere. — 
Таково есть изображеніе его въ ум ; но оты-
щемъ ли ыы его подлинникъ въ природ ? 

Находятся g 218. Весьма трудно найши опред ленные 
ли в рныя признаки, по которымъ бы можно было тот-
средсгава А о ^ 

отличать ч а с ъ отличить истинный вкусъ отъ испор-
истинный ченнаго: ибо никакая способность ума чело-

' ^ 0 1 - . ^ 1 1 ? 6 в ческаго столько не своенравна въ д йсшві-
• яхъ своихъ, какъ вкусъ. — Въ архптекшу-

- р греческіе образцы долго почитались со-
вершенн шшши^ посл готическая архитек
тура взяла первенство 5 протло н сколько 
времени, и опять греческій вкусъ возбудидъ 
всеобщее удивленіе.—Въ Краснор чіи и Поэ-
зіи Азіатцы любили роскошь украшенш, все 
блестящее , даже напыщенное j между т мъ 
какъ Греки удивлялись только скромнымъ и 
простымъ красотамъ, и презирали азіатское 
тщеславіе. — Тоже зам чаемъ и въ людяхъ: 
одИнъ любить ч и т а т ь Исшорію, другой ею 
скучаешь ; иной злиимается одною ІІоэзіею; 
иной отдаегаъ преимущество Трагедіямъ, дру
гой Комедіямъ. Однакожъ таковое пристрас-
т і е къ одному какому либо роду красоты не 
подлежишь критик , если оно не основано 
на охужденги прочихъ. —Вкусъ не льзя раа-
смагаривашь гаакъ какъ разумъ: предмешъ пос-
л дняго одинаковъ. — Но вкусъ можетъ до
пустить безконезное множество предметовъ, 
въ коихъ красота одного не ослабллетъ изя
щества другаго. 



g 219. Различіе во вкусахъ тогда вйрочемъ ^огда д ^ 
пускается 

допустить можно, когда ихъ предметы раз- р азЛ И Ч і е в 0 

личны. — Но если т о т ъ же предметъ одинъ вкусахъ? 
почитаетъ совершенн йшимъ, а другой недос- _, 
шаточнымъ; т о сіе не будетъ раздише, но пря
мая противоположность одного вкуса друго
му. Бъ семь сдуча вкусъ одного долженъ 
быть ДОЯІНЫІІ. — О т ъ сей-то противополож-
ности часто произведенія геніадьныя додго 
оставались безъ м ста. Мильтоновь Лоте-
рлнный Рай додго не былъ оц ниваемъ долж-
нымъ образомъ. — Энеида въ среднемъ в к 
почитаема была обыкновеннымъ порывомъ сти-
хотворческаго таланта. 

§ 220. При спорахъ и сомн ніяхъ вкуса, Ч мъ р -
относительно одного и того же предмета, ш а е т с я н е -

•г п согласіе 
принимается за основное правило всеобщее вкусовъош-
мшънге просвкщенныхь ліодей.—Душамън ж- носигаедьно , 

_ одного 
нымъ и чувсгавительнымъ всегда будетъ нра- „ того же 
виться Омиръ и Виргидій; .всегда он будутъ предмета? 
восхищаться съ Державинымъ, см яться съ 
Фонъ Визинымъ и лить слезы съ Расиномъ. 
Не смотря на раздичіе нравовъ и образа мыс
лей , не смотря на разстояніе , какое насъ 
отд дяетъ отъ Цицерона и Горація, они всег
да будутъ нашими образцами, и должное къ 
нимъ уваженіе въ сердцахъ не потухнетъ, 
докол разумъ ^ им т ь будетъ надъ людьми 
свои права, и ходъ страстей и чувствій не 
перем ншпся. 
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д йсгавія, 
Junere 
Были н когаорые, 

кои отвергая 
снизу д йсшвовать, 

ненаходигася 
и с т и н у 

снизу Наприм ръ 
снизу Негаолько 

въ исіиорін 
Ло 
руское 
Боговъ 
нер дко 
и многіл Ъругіл 
звонки 
нео канчивашь 

снизу Бога/ 
подраженіе 

Должно быть: 

д йсиівія; 
funere 
Н к о т о р ы е , отвергая 

д й с т в 9 в а т ь 
не находится 
мысль 
На прим ръ 
Не т о л ь к о 
въ И с т о р і и 
fio 
русское 
боговъ 
не р дко 
многія другія, 
звучны 
не оканчивать 
Богъ 
подражаніе 
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