
Лилия Баранкевич 

 

ДУХОВНЫЕ СТИХИ ОБ АЛЕКСЕЕ ЧЕЛОВЕКЕ БОЖЬЕМ 

В ФОЛЬКЛОРНЫХ ЗАПИСЯХ БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

 

Большой любовью у народных исполнителей и по сей день пользуются 

стихи об Алексее Божьем человеке. В фольклорных экспедициях БГАМ под 

руководством профессора Л. Ф. Костюковец в разные годы были записаны 

два варианта этого стиха: 

1. У горадзе Рыме (1980 г. Гомельская область, Лоевский район, 

деревня Бывальки); 

2. Жыў сабе чалавек Ахміёну (1998 г. Могилевская область, 

Белыничский район, деревня Техтин). 

В 1988–1989 гг. Л. Ф. Костюковец и сотрудник Кабинета народной 

музыки Т. Н. Дробышева записали два новых (названных нами 

«полесскими») варианта духовного стиха об Алексее в Житковичском районе 

Гомельской области: 

3. Ой, шо ў Бога да вялікая сіла (1988 г., деревя Запесочье); 

4. Да была на свеці да вялікая сіла (1989 г., хутор Сады, неполный 

вариант); 

Таким образом, в фондах Кабинета народной музыки БГАМ хранятся 

четыре уникальных варианта духовного стиха об Алексее, записанные 

Л. Ф. Костюковец. 

Существует значительное количество жизнеописаний Алексея 

человека Божия как в отдельных житиях святых, так и в больших сводах – 

Четьях Минеях. В Беларуси «Житие Алексея человека Божьего» широко 

распространилось уже с конца ХV в., когда был сделан перевод жития с 

латинского языка на старобелорусский [*1], причем переводчик пользовался 

и чешскими источниками. Историк белорусской литературы В. Ластовский 

так характеризует рукопись ХV столетия «Житие св. Алексия человека 

Божия», обнаруженную им в былой Петроградской публичной библиотеке 

(ныне – РГБ): «Кревская версия жизнеописания Алексея переведена с 

латинского оригинала Legenda Aurea Jacob de Voragine. Легенда эта 

предназначена для католиков и обработана католиком, который не знал 

церковно-славянских версий легенды: в тексте совсем нет церковно-

славянизмов» [3, 181]. Дальше исследователь приводит замечательный 

образец языка этого «Жития…», который также находим у Е. Карского [2, 

46]: «…Матка то(ж) тое оуслышавши какбы л(ь)вица дероучи себе также 

здрапавши на собе роубие альбо хоусты. волосы распоустивши оу небо очи 

по(д)носила. а коли пере(д) велики(м) людо(м) с(вя)того тела дои(д)ти не 

могла и она закликала рекоучи. даите ми приступити абы(х) оувид(е)ла 

с(ы)на моего абы(х), оувидела потешение д(у)ше моее. который ссалъ гроуди 

мое аколи пришла до тела на ложи на него кликала рекоучи. беда мне 

с(ы)ноу мой свечо очью мои(х) чому еси так оучини(л)...» [3, 181]. 



Духовный стих об Алексее, начиная с прошлого века, помещался 

практически во все издания русских, белорусских и украинских духовных 

стихов. Составителями этих сборников в основном являлись филологи, 

поэтому музыкальный материал в них отсутствовал. Счастливой 

случайностью стал «Сборник народных песен, записанных в поселке Калюга-

Комарно Рогознянской волости, Кобринского уезда, Гродненской губернии» 

И. Е. Бычко-Машко, в котором приведена мелодия белорусского духовного 

стиха об Алексее [1, 61]. 

Сопоставляя материал, опубликованный в сборниках, и фольклорные 

записи стиха, можно определенно сказать, что сюжет об Алексее Божьем 

человеке лег в основу по меньшей мере двух поэтических вариантов этого 

стиха: пространного, близкого по своим особенностям агиографическим 

описаниям и краткого, лаконично раскрывающего перипетии судьбы святого. 

Из напевов же можно выделить три типа: 

1) обобщенный типовой, достаточно лаконичный, не закрепленный за 

этим стихом, а встречающийся и в других видах и жанрах (например, 

псальмах); 

2) типовой напев «могилевской» лирницкой школы, оформившийся в 

результате тесной взаимосвязи крестьянской, бытовой и городской песенных 

традиций, а также лирницкого инструментального сопровождения; 

3) индивидуализированный, сформировавшийся в ХV–ХVІІ вв. Он 

несет на себе отпечаток лирической песенной традиции с присущими ей 

распеваниями всех песенных основ – стиха, ритмики и мелодики. 

Духовный стих об Алексее Божьем человеке дошел до нас в двух 

традициях бытования: устной и письменной. Стихи пространного варианта 

ближе стоят к книжной традиции и по сей день бытуют в среде староверов. 

Так, записанный в 1980 г. в Лоевском районе Гомельской области стих «У 

горадзе Рыме» близок в сюжетном отношении вариантам из рукописных 

сборников ХIХ в. 

Наша статья посвящена удивительной находке, настоящему открытию 

последних лет – духовному стиху об Алексее Божьем человеке «Жыў сабе 

чалавек Ахмеёну». В 1998 г. профессор БГАМ Лариса Филипповна 

Костюковец записала его во время фольклорной экспедиции в деревне 

Техтин Белыничского района Могилевской области от народной 

исполнительницы Е. М. Буймистровой (1933 г. р.). 

Память народных певцов порой сохраняет уникальнейшие песенные 

образцы, которые свидетельствуют о богатейшей культуре, таланте и 

самобытности наших предков. Человек, создавший этот агиографический 

духовный стих об Алексее, несомненно, был одним из одареннейших 

представителей славной в прошлом «могилевской» лирницкой школы. 

К сожалению, певица исполнила этот духовный стих не до конца – 

забыла, так как пела его очень давно. Содержание стиха она восстановила в 

устном прозаическом пересказе, ознакомление с которым приносит 

настоящую духовную радость, осознание неповторимости каждого 



уникального произведения искусства, в нашем случае – творения 

безымянного могилевского лирника. 

Мы уже указывали на распространенность сюжета об Алексее и 

различные образцы этого стиха. Рассматриваемый нами стих является 

развернутым вариантом. В нем достаточно полно описываются события 

земной жизни святого. Однако вносимые фантазией автора подробности 

переносят нас в образный мир, присущий другим эпическим видам, – 

волшебным сказкам, былинам. В тексте постоянно встречаются двойные, 

тройные повторы, которые, сдерживая ход событий, концентрируют наше 

внимание на наиболее важных событиях (например, в начальном разделе 

поэтического текста дважды встречается эпизод похода Ахмеёна, отца 

Алексея, в церковь). Так, одним из первых кульминационных моментов 

является эпизод выбора имени для долгожданного, вымоленного у Бога 

младенца. Весь этот эпизод выстраивается по следующей схеме 

сопоставления блоков-повторов: 

А – Як сталі папы думаць і гадаці: «Якоя дзіцяці імя даці? 

а – А дадзім жа мы імя – Сьвяты Мікола.» 

Б – Недовольство кумы – Божай Маці: 

Божая Маці не ўзлюбіла – А [й]на [а]д прыстола атступіла. 

А. – а1 – А дадзім жа мы імя – Сьвяты Юр’я. – Б. 

А. – а2 – А дадзім жа мы імя Сьвяты Ляксейка. 

Б1 – Радость кумы: 

Божая Маці узлюбіла – А [й]на к прыстолу прыступіла. 

Образуется своего рода двойное рондо из чередования неизменных и 

варьируемых эпизодов. Причем рефренов-повторов здесь два: 

А (R1) а Б (R2) А а1 Б А а2 Б1. 

Духовный стих обрывается на эпизоде женитьбы Алексея. Из 

дальнейшего хода событий мы узнаем о некоторых моментах, не упомянутых 

в иных вариантах русских и белорусских духовных стихов об Алексее, что 

говорит о неповторимости данного образца. Так, необычной для стихов, 

связанной скорее с волшебными сказками, является встреча святого с Птахом 

на берегу реки, через которую пролегает путь Алексея. Оригинально 

решается и окончание духовного стиха: встреча с родными, особенно с 

отцом. Образ отца здесь показан негативно, близок известному в народной 

транскрипции Богачу из популярнейшего стиха о Лазаре. Отец Алексея 

предстает враждебно настроенным сыну-монаху. Откровенным вызовом 

звучат слова Ахмеёна: «...выкачу капу золата за вароты і ніхто за Ляксеям ў 

провады ні пойдзе, а ўсе бацькава золата возьмуць». Для исполнителя 

духовного стиха, также как и его слушателей, подобное нехристианское 

поведение человека является греховным, а потому осуждается. 

Как и во многих духовных стихах, поэтический текст не имеет 

строфической организации. Нерифмованный в своей основе, он 

выстраивается по принципу повтора строки А А. Лишь между 17 и 18, 20 и 

21-й строками на последних словах строки мы наблюдаем глагольные 

рифмования: 



17  Як сталі папы пісаць і чытаці, 

17а Як сталі папы думаць і гадаці: 

18  «Якоя дзіцяці імя даці?» 

Эти строки неоднократно повторяются. 

Анализ структуры цезурованного силлабического стиха позволяет 

установить ее первооснову, которая на протяжении всего поэтического 

текста не встречается. Это структура 8(4+4), распеваемая до 9(5+4); 10(5+5); 

10(6+4); 11(5+6); 11(6+5); 11(7+4); 12(7+5); 13(7+6). Сама же ритмика 

импровизационная, что порождает и соответствующую метрику, 

эмфатическая, подчеркивает наиболее важные в смысловом плане слова: 

Жыў сабе чалавек Ахмеёну. 

А была ў яго жана свет Аўгіньня.... 

На мелодию этого духовного стиха оказала определенное влияние 

городская песенная традиция, о чем свидетельствует включение в 

мелодическую линию восходящих секстовых скачков с последующим 

нисходящим движением (так называемая «любовная» интонация: соль¹ – ми-

бемоль² – ре² – до², которая находит широкое претворение в романсах ХIХ–

ХХ вв .). В целом напев этого духовного стиха представляет собой 

теснейший сплав городской и крестьянской песенных традиций. Причем 

первоосновой является крестьянский песенный фольклор. Одной из 

стабильных мелодических попевок, характерных для традиционной 

крестьянской лирики, является «трихорд в квинте» (соль¹ – до² – ре²). В 

серединной и каденционной попевках утверждается славянский трихорд 

(соль¹ – си-бемоль¹ – до²) – корневая древнейшая ладовая интонационная 

основа мелодии. Постоянное повторение интонации славянского трихорда 

привносит в напев черты определенной сдержанности, архаики. 

Мелодия духовного стиха выстроена по всем правилам риторики. Так, 

частое начало мелостроки с наиболее высоких нот в мелодии – своего рода 

призыв-обращение к слушателям. Такая экспозиция напевов присуща также 

образцам песенной эпики украинского народа – думам. Напев духовного 

стиха об Алексее имеет симметричное строение – экспозиционное призывное 

начало уравновешивается звучанием самого низкого тона – соль¹ – с 

последующим возвращением к основному устою «до»². Симметрия напевов 

вообще присуща мелодике белорусских духовных стихов, что связано в 

первую очередь с эпикой. 

На примере исследованных нами вариантов духовного стиха об 

Алексее Божьем человеке можно говорить об определенной эволюции этой 

музыкально-поэтической формы. Так, краткий вариант, созданный в 

традиции крестьянской народной песни с ее варьированием, вариантностью, 

попевочной структурой, народно-песенной ладовой организацией 

развивается по пути «сжатия», концентрации формы с выделением яркой 

мелодии, лирического начала. 

Развернутый вариант духовного стиха, в свою очередь, 

эволюционирует по пути расширения поэтического текста, «роста» формы, 

приближаясь к образцам бытовой и городской музыкальной культуры. В 



развернутом варианте на первый план выступает содержание, бóльшая 

детализация, что характерно для эпических произведений и, в частности, 

былин. Усилению объективного, повествовательного начала часто 

способствует и достаточно поздний по своей стилистике типовой напев. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

*1. См.: Беларускую энцыклапедыю [126]. На с. 475 читаем: 

«Помещено в рукописном сборнике вместе со «Страстями Христовыми» и 

«Повестью о трех королях». К сожалению, ничего не говорится об авторе 

перевода. 

*2. Обращает на себя внимание трансформация житийных событий в 

преломлении фантазии народного исполнителя. Образ кумы из 

традиционного родинного обряда певец связывает с почитаемой простым 

белорусским людом Богородицей, поведение которой во время крещения 

Алексея воспринимается по-земному реально, апокрифично. 
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