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„В пергаменном прологе новгородского письма: «бесящегося вси 
кають» (Тихонр. 57) никак нельзя думать, что кають значит здесь 
«бранят»: несчастного всюду и всегда жалеют. . . Слово окаянный 
в древних памятниках также не означало п р о к л я т ы й , о с у ж д е н 
ный, но значило н е с ч а с т н ы й , д о с т о й н ы й с о ж а л е н и я . . . 
Сообразно такому значению в древнейших переводных памятниках 
глаголов каяти и окаяти, выражение «Слова» «каютъ князя Игоря» 
следует принимать в значении: считают его несчастным, жалости 
достойным!".г 

В. Н. Перетц,2 комментируя глагол „каяти", считает, что в „Слове" 
этот глагол употреблен в значении — жалеть, сожалеть. В подтвер
ждение этого он приводит пример из Паренесиса Ефрема Сирина: 
„не научилъ есть, но каялъ есть", и так толкует это „каял": „себ-
то уважав за гідного жалю, оплакував". В таком же значении — 
жалеть, сожалеть—он указывает глагол „каять" в фразе .из Паре
мейника XIII века: „ты милостивъ и щедръ и тьрпѣливъ и многомило-
стивъ и каяся ( = жалуючи) о злобахъ человѣчьскахъ". 

Обратимся к лексическим материалам картотеки „Исторического 
словаря русского языка" Академии Наук СССР. 

„А которые будут чернцы стары или больны.. . и они (духовные,'пастыри) бы 
и х ъ . . . устроили пищею и одежею... да велѣли бы ихъ каяти и поучати" (из поста
новления Стоглавого собора). 

Здесь „каяти" стоит в значении — исповедывать. 

„Къ господу богу вашему, яко милостивъ есть и щедръ и долготерпѣливъ, каяся 
о злобахъ человѣчьскихъ" (РИБ, VI, 469 послание митрополита Фотия в Псков по 
случаю моровой язвы 1426 г.) . 

„Ты многомилостиве долготерпѣливе и премилостиве господи, каяся^ о^злобахъ 
человеческихъ" (Врачевание молитвой в сборнике списка XV—XVIII вв). 

В этих двух примерах „каяся" значит—жалея, скорбя. 

„А мы нынѣ и о томъ ся каемъ, что Станислав Кишка здѣлалъ въ государя ва
шего грамотѣ писати царемъ" (Польск. договор 1553 г.) . 

Здесь „каем" в значении — осуждаем себя. 

„Бе съвѣта не сътвори ничсоже и когда сътвориши не раскайся" (Изборник Свято
слава 1076 г . ) . 

„Женитва всякому человѣку печал. Оженивыися человѣкъ скоро раскается. . ." 
(Даниил Заточник). 

„Оженивыися борзо, скоро раскаетса послѣ" (Мудрость Менандра по русским 
спискам XIV—XVI вв. ) . 

„Примите мой доброй совет и не отказывайте королю на его желание, дабы вам 
после не каетца было" (Верная Беландра, XVIII в . ) . 

Во всех этих примерах „каяться", „раскаиваться" значит — жалеть, 
сожалеть, горевать, но всегда вместе с тем с оттенком осуждения. - < 

„Кто ли пропився до нага не помянет тебя, кабаче непотребне? Како ли кто 
не воздохнет во многий времена собираемо богатство, а во един час все погибе? 
Кае-пы много, а воротить нелзе" (Праздник кабацких ярыжек). 
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