
У Симеона Полоцкого было: 
Возведохъ очи моя к тебЪ, 
бже живущий в свЪтломъ нбЬ 
Сё, яко очи рабъ смотряютъ 
в руку господёй, пйщы чаютъ. 

Считаем с конца музыкальной фразы: силлабический 9-слож-
ник уложился в 4 такта, что соответствует четырем стопам — 
трем хореическим и одной дактилической. В принципе такое со
четание не противоречит будущим опытам «дактило-хореического 
витязя» Тредиаковского. Но все же в музыке дактиля в строгом 
смысле (т. е. стопы, превышающей по длительности хореиче
скую),— такого дактиля нет. После первой сильной доли (в при
мере 10 — четверть) идет одна слабая, лишь расщепленная на две 
(восьмых). Такт, соответствующий слову «возведох» (три слога), 
равен по длительности тактам, соответствующим словам «очи», 
«моя», «к тебе» (два слога). Иначе говоря, и здесь музыка хореи-
зирует стих. В 9-сложнике в конце концов всего один «лишний» 
слог, с которым композитору нетрудно справиться. 

Сложнее обстоит дело с 11-сложником, который не поддается 
четырехтактовой структуре (пример 11, псалом 120). Хореиче
ское переформирование можно усмотреть лишь в том невероят
ном случае, если трактовать музыкальную фразу насиль
ственно — и эту насильственную трактовку перенести на стих: 
«Возведох очи моя в горы твоя» (два трехстопных хорея с че
редованием мужской и женской клаузул). На деле же у Титова 
всего три сильные (по тактам) доли — наряду с первой и пред
последней еще женская в цезуре («Возведох очи . . . твоя»). Че
ловек, который слушает напевы 11-сложных псалмов, хореем пи
сать никогда не научится, как, впрочем, и любым другим силла
бо-тоническим размером. Весьма важно, что Титов, распевая 
11-сложники, ни разу (!) не сумел создать квадратной струк
туры. Для всех 11-сложников он употребляет единую метриче
скую формулу: двухдольный такт—трехдольный такт—двухдоль
ный такт (в тексте соответственно: три слога—шесть слогов— 
два слога). 

Зато в музыке к 13-сложникам квадратность есть. В прин
ципе 13-сложник сделать четырехтактным легче, нежели 11-слож-
ник: тринадцать минус один равно двенадцати, а двенадцать 
кратно четырем. Но тогда в каждом такте будет по три доли, 
а Титов трехдольными в прямом смысле слова размерами не поль
зуется, хотя некоторые простые размеры он и объединяет в слож
ные трехдольные, как в псалме 122 (пример 10) и псалме 51 
(пример 12). Как же Титов обходится с 13-сложником? Рассмот
рим псалом 107 (пример 13). 

Текст Симеона Полоцкого: 
Готово сердце моё бже тя хвалйти, 
готовъ ёсмъ в славй моей тя бга славити. 
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