
венно укоряет брата своего и затыкает утеса своя, егда рекут 
ему: ты кто еси судяй. Возведи, премудрый старец, очи твои 
окрест тебе и виждь братию твою. Семо поучают, а идеже по
учаются? Онде исправляют, а где исправляются? Не исправятся 
убо поучаемые, дондеже не исправятся поучающий. Но блюду 
себе, по словеси твоему, да некако... Прочее не престаю моля твое 
Преподобие, да устроиши вся на пользу души моея, пожеши бо 
вся, елико же восхогцеши. Исповедую бо под всеми, яко греш
ник есмь, и не имам иное, что принести тебе, токмо сердце чисто 
и дух сокрушен. Та же со смирением реку тебе словеса священ
ная: удобее есть вельбуду пройти сквозе иглины уши, неже бо- 
гату внити в царствие небесное. Но да не возмнят нецыи, яко ко
щунства единого ради начертах словеса сия: ей, измлада не на- 
вычен есмь сему и не явлюся николи же греху сему причастен. 
Воистину николи же до кончины дней моих, аминь. Целует тя

недостойный Живописец.
1772. «Живописец». Лист 21, 7 стр. 357.

Сие мудреное слово («Вивливфика» — Ред.) (которого выго
ворить я не могу, да и написать едва мог с великою трудностию) 
поставил я шутя и нарочно вам в угождение: ибо оное слово, 
сказывают, взято из глубокой древности, и не знаю кем-то выта
щено на свет: но ведаю то, что оно дерет уши, также что оно ни 
французское, ни русское; поставлено же оно вместо весьма упо
требительного во Франции и в России слова Библиотека. Библио
теку все знают, а Вивлиофики никто не разумеет. Сне рассужде
ние слышал я недавно от одного стихотворца: он прибавил к 
тому, что сия ересь недавно ввелася между писателями русскими, 
которых он считает только троих во всей пространной Российской 
империи. <(...>  Сей стихотворец рассуждал, что сия новая в 
письменах ересь вводится к порче, а не к поправлению языка, и 
что оная русскому языку совершенным падением угрожает. Я 
говорю это по словам его, а не по своему заключению, ибо по че
сти могу вас уверить, что я русских книг от роду не читывал и 
не имею, окроме сей: Les oeuvres de Mr. Lomonosoff. Сия книга 
известна под названием сочинений Ломоносовых, но я, избегая 
стыда, если бы в библиотеке моей русскую книгу увидели, прика
зал переплетчику заглавие ее поставить по-французски.

1774. «Кошелек». Лист 4 ,ь стр. 491—492.

ПРОТИВ ЯЗЫКОВОГО «ЛЖЕНОВАТОРСТВА»

Как ли ни: новопроявившееся олово, которого ни вс всем свя
щенном писании, ни во всех светских сочинениях славных наших 
авторов нет. Из чего следует, что пишущий ныне как ли ни, вме
сто как ни, гораздо разумнее тех писателей, которые до сего вре
мени по-русски писали, несмотря на то, что остроумные сочине
ния с как ни устроевают наше сердце и питают разум, а издании



с как ли ни смеяться заставляют. По моему мнению, изобрета
тель как ли ни достоин такого же почтения, как изобретатели по
роха, печати и арифметики, ибо сие слово весьма много спомоще- 
ствует к приобретению богатства, а именно тем, что если его по
чаще употребить в каком сочинении, то книга вдвое толще будет, 
следовательно вдвое и дороже продана быть может.

1769. «Трутень». Лист V, стр. 60.

НОВИКОВ О СЛОГЕ ЛОМОНОСОВА э

Бодрость и твердость его духа оказывалась во всех его пред
приятиях; начав учиться иностранным языкам в таких уже летах, 
в коих многие за невозможность почитают в них упражняться, 
достиг он до великого совершенства. Па немецком языке писал 
и говорил как почти на своем природном; латинский знал очень 
хорошо и писал на нем; французский и греческий разумел не 
худо; и в знании российского языка, яко его природного и им 
много вычищенного и обогащенного, почитался он в свое время 
в числе первых. Слог его был великолепен, чист, тверд, громок 
и приятен. Предприимчивость столь часто бывает в других поро
ком, столь многократно ему приобретала похвалу. Он упражнялся 
во всех философических и словесных науках, в химии, с ее раз
ными частями; а особливо прилежал к фисике эксперименталь
ной, которую и перевел на российский язык; в механике и в исто
рии нашего отечества. Стихотворство и красноречие с превосход
ными познаниями правил и красоты российского языка столь ве
ликую принесли ему похвалу не только в России, но и в иностран
ных областях, что он почитается в числе наилучших лириков и 
ораторов. Его похвальные оды, надписи, поэма «Петр Великий» 
и похвальные слова принесли ему бессмертную славу. Нрав имел 
он веселый, говорил коротко и остроумно и любил в разговорах 
употреблять острые шутки; к отечеству и друзьям своим был ве
рен, покровительствовал упражняющимся во словесных науках 
и ободрял их...

1772. Опыт исторического словаря о российских писателях. *

* Н. И. Н о з и к о в. Избранные сочинения, 
стр. 322-323.
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