
442 М. В. БРАЖНИКОВ 

числу включенных в них начертачий и числу и качеству розводов можно 
судить о времени написания фитника. 

Для получения необходимых разъяснений певцы не всегда имели воз
можность обратиться к помощи фитника. Отсюда возникла необходи
мость, как уже было сказано, разъяснения недоумений, так сказать, „на 
месте" — непосредственно в самой певческой рукописи. Как следствие 
этого, появились розводы среди рядового певческого текста. Это — явле
ние XVII в. Но и оно не было постоянным и своеобразно эволюциони
ровало. Первоначально соблюдалась большая „корректность": сперва 
приводилось само сложное начертание фиты, затем ставилось сокращен
ное (редко полностью) слово „розвод" (Ро * : ) , а уж затем следовала 
строка дробного знамени, собственно розвод. Позднее „корректность" 
была оставлена, и розводы стали помещаться прямо в тексте, без обо
значения соответствующих им начертаний и без сокращенного обозна
чения начала розвода. 

Каждому из описанных явлений свойственно свое время: первому — 
почти весь XVII в., второму — конец XVII в. и весь XVIII в. 

С внешней стороны наличие или отсутствие фйтных начертаний, 
обозначений розвода и самих розводов очень заметно и легко определимо 
„на-глаз", что существенно при беглом осмотре и первоначальной клас
сификации певческих рукописей. 

Еще одна подробность: имеет значение расположение материала 
в певческих азбуках. В этом отношении каждый век имеет свое „лицо": 
XVI в. — самое краткое перечисление материала, без объяснений, XVII в. — 
изложение более подробное, с объяснениями и розводами. Во второй 
половине века—обогащение азбук кокйзниками — сборниками попевок. 
ХѴШ в. и позже — в основном то же содержание, но еще более дета
лизированное. Зато в фитниках весьма показательное явление: разделе
ние их на два самостоятельных отдела, из коих первый посвящен лицам, 
второй — фитам, вместо свойственного XVII в. расположения материала 
без разделения на лица и фиты, по гласам или праздникам. Кроме того, 
азбуки конца XVIII и начала XIX вв. обогащаются краткими отделами 
методического порядка, содержащими „проуки". 

Мы умышленно остановились так подробно на теоретических руко
водствах по знаменному пению, в целях показа того, что их присутствие 
и содержание может в значительной мере ориентировать палеографа 
и существенно помочь ему, не заставляя прибегать к анализу их чисто-
музыкального содержания» что уже выходит за пределы понятия палео
графии в узком значении этого слова. 

Зачастую приходится слышать возражение, что от палеографа нельзя 
требовать того, чтобы он одновременно был н музыковедом. На первый 
взгляд это возражение может показаться справедливым, но в действи
тельности оно неосновательно, ибо певческие рукописи и нотации пев
ческих рукописей являются предметом палеографии до тех пор, пока 
они рассматриваются с одной внешней стороны, без проникновения 


