
В пении 12-сложник становится правильным 6-стопным (или 
3-стопным, если считать по полустишиям) хореем: 

Приклони, господи, ко мне ухо твое, 
яко нищ есмь, внуши моление мое. 
Храни душу мою, вины 66 не знаю: 
спаси мя раба ти, в тебе уповаю. 

Яко вёлий ёси, и творяй чюдёса, 
ты бог един ёси, простерый небеса. 

Столь же отчетлива хореизация 8-сложника в псалме 65 (при
мер 9) : 

Вей земнйи восп'Ьвайте, 
с 

гдви славу дайте: 
имя его возносите, 
славу хвал'Ь воздадите. 

Переакцептуация при пении дает следующий результат: 

Вей земнйи воспевайте, 
господёви славу дайте: 
имя его возносите, 
славу хвале воздадите. 

Получился заурядный 4-стопный хорей. На мелодию Титова 
прекрасно ложится школьный образец пушкинского хорея «Буря 
мглою небо кроет...» (Разумеется, четные строки стихотворения 
Пушкина, т. е. строки с мужским окончанием, необходимо опу
скать, ибо у Титова, как уже говорилось, последняя доля силь
ной не бывает; интересно, что Симеон Полоцкий в псалме 65 про
демонстрировал весь флорилегий рифм — наряду с женскими 
мужские, дактилические и разпоударные: еей—на пбей; воз-
зр1;хъ—во гръхъ; пою—мою; веселие—превёлие; жертвою—мою). 

Сложнее обстоит дело с нечетными силлабическими разме
рами. Две титовские константы (первая и предпоследняя силь
ные доли) здесь, разумеется, присутствуют, — иначе их нельзя 
было бы называть константами. Откуда ни считай, с первого 
слога или с предпоследнего, вернее с первой ноты или с пред
последней, правильных двуслояшых стоп не получится. Или дол
жен возникнуть затакт, а его нет, или столкнутся две сильные 
доли, а это невозможно. Следовательно, нечетные размеры 
«Псалтири рифмотворной» представляли для Титова проблему, 
и он должен был ее как-то решать. Обратимся к 9-сложному 
псалму 122 (пример 10). 

Если переносить музыкальную ритмику на текст, картина 
получается такой: 

Возведох очи моя к тебе, 
боже живущий в светлом нёбе. 
Сё, яко очи раб смотряют 
в руку гоепбдей, пйщы чают. 
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