
употреблялось только в значении „неожиданный"».2 В древне
русской церковно-богословской литературе отмечено также про
изведенное от изящный, — кроме изящность, — слово изящество 
{Послание Симона к Поликарпу 1225 г.). В позднем списке Хро
ники Георгия Амартола ( X V в.) И. И. Срезневский вслед за 
А . X . Востоковым указал также искусственно-книжное образо
вание, возникшее, по-видимому, в эпоху второго южнославянского 
влияния: изящьньствие—· praestantia («Паче слова изящьньствие 
его»). 3 Ср. также: «Ничто же от первых добродетелии изяществию 
полезно ему бысть» (Хрон. Г. Амартола. Изящствиню — αριστεία). 
Был в употреблении также глагол изящьствовати: «Таковии 
же убо и тации на врагы изящьствують» (изяществовати — 
άριστεύειν).* 

Пользуясь картотекой древнерусского словаря X I I I — X V I I вв. 
(Институт русского языка А Н С С С Р ) , легко убедиться в широ
кой многозначности слова изящный и в многообразии способов 
и форм его сочетаемости с самыми разными словами в донацио-
нальную эпоху истории русского литературного языка. Вот наи
более показательные иллюстрации из древнерусских памятников 
разных веков, с X I V вплоть до X V I I I в. 

Из памятников X I V в.: «Воевода нарочит и полководец изя
щен и удал зело»; 5 «чудотворечь изящен, предивен и милостив» 
(Чудо Николы, рукопись X I V в . ) ; «изящен воин» (Пролог 
X I V в . ) ; «житьа изящна и веры» (Лаврентьевская летопись 
1377 г . ) ; «дело драго и изящно» (Послание папы Льва X I V в . ) . 
Из древнерусских источников X V в.: « . . . к своему угоднику и 
другу изящну» (Софийский временник); «и нуждъно же есть па
стырю, по временю сему последнему, о каждаго мысли и естестве 
изящну быти, да всяческа в единообращение к богу наставити» 
(Послание митрополита Фотия, 1419—1430) ; «мужа тиха, кротка, 
смерена, хитра, премудра, разумна, промышлена же и расъсудна, 
изящена в божественных писаниях, учительна и книгам сказателя» 
(Рогожский летописец, 105) ; «изящное борение еже без помысл 
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Ср в «Словаре церковнославянского языка» А. X . Востокова: 
«. . . издштен>е, εξαίρεσιζ, exemptio. Ant.; ИЗАШТИЛИСД — гл. возвр. отли
читься. Мин. Праздничн. X I I в. Авг. 5. врага борителя низвьрглъ «си изя-
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