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Ашальчи Оки – псевдоним Акилины Григорь-
евны Векшиной (1898–1973), основоположницы 
удмуртской литературы. На сегодняшний день 
ее имя прочно вписано в контекст удмуртской 
женской поэзии «первой волны». По наблюдени-
ям Л. П. Федоровой, «удмуртская женская лите-
ратура <…> представлена тремя волнами, в ко-
торых четко обозначены следующие периоды: 
1920–30-е гг. (Ашальчи Оки, Мария Баженова 
<…>), 1960-е (Степанида Иванова, Лидия Черно-
ва, Алевтина Аникина, Юлия Байсарова, Людми-
ла Хрулева и пр.), 1980–90-е (Людмила Кутянова, 

Татьяна Чернова, Галина Романова…)» [Федоро-
ва, 2002. С. 155]. Тема робости в лирическом на-
следии Ашальчи Оки реализовала себя как осо-
бый способ репрезентации этнонационального 
своеобразия. Художественная философия поэ-
тессы выстроена на субъективном восприятии 
той или иной жизненной ситуации, благодаря 
которому переданы глубинные черты удмурт-
ской национальной ментальности. Посредством 
избранного ракурса анализа проясняется пси-
хотип лирической героини, близкий и самому 
биографическому автору. В литературоведении 
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под термином «биографического автора» уста-
новилось понимание определенного реального 
человека, эмпирической личности, собственно 
писателя, наделенного своей биографией, внут-
ренним обликом и внеположного произведению 
[Корман, 1972. С. 8–19].

Поэтическое наследие Ашальчи Оки срав-
нительно невелико. Еще в годы учебы в Каза-
ни ею был подготовлен сборник, задуманный 
под названием «Чыртыгыш» («Бусы/ожерелье/
монисто»), но по рекомендации Кузебая Герда 
сборник вышел под названием «Сюрес дурын» 
(«У дороги») в 1925 году в Москве. Кузебай 
Герд был очень взволнован тем, что публикация 
сборника Ашальчи Оки не вызвала резонанса 
в обществе: «Прошло уже два года, как книга 
вышла, а о ней никто и рецензии даже не пи-
шет» [Герд, 1997. С. 311]. Возможно, это послу-
жило одним из поводов для перевода ее сти-
хов Кузебаем Гердом. Так, в 1928 г. в Глазове 
вышла книга стихов этой удмуртской поэтессы 
в переводах на русский язык. По впечатлениям 
К. Герда, книга открыла читателям «доселе не-
известный мир переживаний» удмуртской де-
вушки [цит. по: Ашальчи Оки, 1928. С. 2]. В ка-
честве материала исследования выбрано сти-
хотворение Ашальчи Оки «Возьытлыг», которое 
вошло в данный сборник ее стихов, в цикл «Вуж 
улон» («Старая жизнь»):

Возьытлыг
Возьдаськись удмурт ныллы сüзьисько

Вань висён дуннейын –

Туж урод со висён:

Возьытлыг солы ним

Удмурт‘ёс понћллям.

Ог вамыш кыльытэк

Мон сьќрын со ветлэ,

Туж уно малпамме

Вератэк но кельтэ.

Кыл сярысь, верало:

Вань мынам матынэ,

Туж визьмо со муртэ,

Туж чебер малпанэ.

Кќџе но чебересь

Лћятон кыл‘ёсме

Мон солы лушкемен

Верасал ог љытэн.

Уг, уг лу вераме

Одћгзэ но кылме:

Возьытлыг висёнэ

Мон вќзын вамыштэ –

Вань веран кыл‘ёсме

Герњаса со куштэ.

стыдливость
Посвящаю стыдливой удмуртской девушке

Есть болезнь на свете –
Очень скверная болезнь:
Стыдливость ей имя
Удмурты дали.

Ни на шаг не отставая,
Она за мною ходит,
Очень многие задумки
Оставляет несказанными.

Например, расскажу:
Есть у меня близкий [человек],
Очень умный этот мой человек,
Очень красивая мысль.

Каких только красивых
Сладких слов
Я ему тайком
Наговорила бы однажды вечером.

Нет, не могу произнести
Ни одного слова:
Моя болезнь стыдливость/робость/ 
 скромность/стеснительность
Рядом со мной шагает –
Все мои слова, которые надо сказать,
Завязывая в узел, она отбрасывает.

Поэтесса Ашальчи Оки  
(Акилина Григорьевна Векшина)
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Тани, вань эш‘ёсы

Ульчайын юмшало:

– Ойдо тон но, – шуса,

Сьќразы туж ќтё.

– Џок, уг юмша, – шуса,

Эш‘ёсме келясько,

Пересь мурт кадь, огнам

Мон корка кылисько.

– Тумошо тон Аннок, –

Эш‘ёсы верало:

– Мылкыдыд пересьмем

Сюлэмед из луэм.

– Из ќвќл сюлэмы,

Яратон эш‘ёсы,

Пересьмем но ќвќл

Та пинал мылкыды:

Тћлесьтыд но уно

Юмшасал, шудысал,

Шудысал, эктысал

Эрыке-ке лусал…

Эрыкме возьытлыг

Олокытчы кариз,

Мылкыдме но йќнтэм

Жылиен думылћз…1

[Ашальчи Оки, 1925. С. 12–14].

В представленном тексте тема робости ре-
презентирована особенно ярко. По наблюде-
ниям Л. П. Федоровой, в первом и последнем 
сборнике Ашальчи Оки «Сюрес дурын» просле-
живается рука Кузебая Герда, его творческий 
почерк. Даже стихи расположены по такому же 
принципу, как в сборнике самого Герда «Крезь-
чи» («Гусляр»): не в хронологическом порядке, 
а в тематическом [Федорова, 2013. С. 3]. Слово 
«возьытлыг» включает в себя разные значения 
(стыдливость, застенчивость, робость, скром-
ность, стеснительность) и разное понимание 
(чувство, эмоция, состояние, ощущение, качес-
тво и т. п.). В сноске слов, трудных для понима-
ния («Шуг валано кыл‘ес» – «Трудные для пони-
мания слова»), поэтесса дает следующее объ-
яснение данному слову: стыдливость. Исходя 
из этих соображений, перевод Ашальчи Оки мы 
выносим в качестве доминанты в череде сино-
нимов. Предполагаем, что слово «возьытлыг»2 
могло быть придумано самой поэтессой от сло-
ва «возьыт» ‘стыд, совесть’3. Думается, это был 
не случайный жест Ашальчи Оки: культурно-

1 Орфография автора в цитируемом стихотворении сохра-
нена.
2 Современное написание: возьытлык.
3 Удмуртское слово «возьыт» ‘стыд’ восходит к финно-
пермской основе *waćɜ «Scham, Schande; sich schämen» 
(‘стыд; стыдиться’ – пер. с нем. А. К.) [UEW, 1988. С. 808]. 

Вот мои друзья
На улице веселятся:
– Пойдем и ты, – говорят,
За собой зовут.

– Нет, не буду гулять, – отвечаю,
Провожаю друзей,
Как старушка, одна
Я дома остаюсь.

– Смешная ты, Анна, –
Отвечают мои друзья:
– Настроение у тебя состарилось,
Сердце камнем стало.

– Сердце мое не камень,
Любимые друзья,
И не состарилось
Мое настроение:

Больше вас
Я веселилась бы, играла бы,
Играла бы, плясала бы,
Если б свобода была…

Свободу стыдливость
Куда-то подевала,
И настроение проказница
Цепью заковала…4

исторические предпосылки могли определить 
принципы ее поведения. Как известно, прово-
димые на рубеже XIX–XX вв. удмуртским наци-
ональным движением мероприятия были на-
правлены на просветительскую работу: интел-
лигенция ставила перед собой и перед народом 
ряд проблем, одной из главных среди которых 
была проблема развития удмуртского языка 
и литературы. Кузебай Герд, друг и соратник 
Ашальчи Оки, один из инициаторов культур-
но-исторических преобразований, обращался 
к народу: «Сегодня перед нами стоит очень важ-
ная задача. Это – создание новых удмуртских 
слов»5 [Герд, 1928. С. 19]. Сам Кузебай Герд 
активно занимался процессом словопроиз-
водства6, и в числе созданных им неологизмов 
с использованием креативных возможностей 
родного языка было немало слов, выражающих 
национально-этнические особенности народа7.

4 Подстрочный перевод стихотворения Ашальчи Оки «Возь-
ытлыг» сделан автором статьи.
5 Приводим цитату Кузебая Герда в оригинале: «Та водес 
асьмелэн азямы нырысь ик таџе туж бадњым уж сылэ. Со – 
виль удмурт кыл’ёсыз кылдытон» [Герд, 1928. С. 19].
6 Подробнее о словотворчестве Кузебая Герда см. [Герд, 
1928. С. 19–21].
7 К примеру, им было образовано слово «удмуртлык», 
обозначающее, по нашему мнению, «национальную иден-
тичность» (в «Удмуртско-русском словаре» это слово пере-
ведено как «удмуртская ментальность» [УРС, 2008. С. 682]).
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Остановимся на значениях слов стыдли-
вость и робость, которые, согласно словарю 
В. Даля, означают: «робкий человек – боязли-
вый, трусливый, несмелый, страшливый, нере-
шительный, опасливый» [Даль, 1914. С. 1689]. 
Слова «робкость» или «робость» он связывает 
с «состояньем» телесным и духовным соответ-
ственно [Даль, 1914. С. 1690]. А глагол «робеть» 
синонимичен таким понятиям, как бояться че-
го-либо, опасаться, не сметь, оторопеть, по-
теряться, трусить, не решаться, падать духом, 
терять смелость, отвагу [Даль, 1914. С. 1690].

«Стыд – чувство или внутреннее сознание 
предосудительного, уничиженье, самоосуж-
денье, раскаянье и смиренье, нутренная1 ис-
поведь перед совестью; срам, позор, посрам-
ленье, поругание, униженье в глазах людей; 
застывание крови от унизительного скорбного 
чувства», – объясняет В. Даль [1914. С. 603]. 
Стыд он относит к нравственному чувству, 
свойственному только человеку [там же]. Со-
гласно В. Далю, это чувство тесно связано 
с совестью. Прилагательное «стыдливый» име-
ет синонимы скромный, робкий, застенчивый 
[там же].

Из определений В. Даля удмуртскому слову 
«возьытлык», на наш взгляд, более близко зна-
чение «робость». И хотя тема робости выведена 
в заглавие только одного стихотворения Ашаль-
чи Оки, этот мотив сквозной во всей ее лирике. 
Индивидуальной особенностью ее лирической 
героини передается характерная черта удмурт-
ской национальной ментальности, сформиро-
ванная вследствие природных и социокультур-
ных факторов. На связь психического склада 
удмуртов с природно-географическими услови-
ями обратили внимание ученые еще в XIX веке. 
Например, в удмуртской легенде «Тутой и Янта-
мыръ», записанной Борисом Гавриловым, гово-
рится об удмуртах как о «лесном народе» (точ-
нее «лесных вотяках»2) [Гаврилов, 1880. С. 146]. 
И. Н. Смирнов писал: «В психическом складе 
Вотяка две черты представляют собой несом-
ненный результат влияния окружающей обста-
новки – сдержанность в проявлении впечат-
лений, которая ведет за собой молчаливость, 
и безграничная способность терпеть – «покор-
ность судьбе без конца». Молчат угрюмые леса, 
окружающие со всех сторон Вотяка, молчит 
и он, заражаясь состоянием среды» [Смир-
нов, 1890. С. 85]. Г. Е. Верещагин выделяет 
такие особенности в характере удмуртов, как 
терпеливость, миролюбивость, спокойствие, 
обусловленные природными предпосылками. 

1 Так в оригинале. 
2 Вотяки – устаревшее название удмуртов.

«Выдающиеся черты в их характере – необык-
новенная робость, сдержанность и скрытность 
в выражении своих чувств», – отмечает иссле-
дователь [Верещагин, 1995. С. 23].

Кузебай Герд отметил то, что стихи Ашаль-
чи Оки обрамлены переживаниями, из которых 
оформляется «яркий лирический рисунок» [цит. 
по: Ашальчи Оки, 1928. С. 2]. В художественно 
выраженном состоянии робости лирической ге-
роини совместились, на наш взгляд, представ-
ления мифологические, культурно-этнические, 
психологические и даже медицинские. Выра-
женная в стихотворении лирическая эмоция 
сравнивается поэтессой с болезнью (висён). 
В этом сравнении просматривается приобщен-
ность Ашальчи Оки к медицине, ведь она окон-
чила медицинский факультет Казанского уни-
верситета по специальности «офтальмолог»:

Есть болезнь на свете – 
Очень плохая/скверная/злостная/злая болезнь: 
Стыдливость/робость/скромность/ 
      стеснительность ей имя 
  Удмурты дали.

Пытаясь понять истоки робости, Ашальчи 
Оки обращается к происхождению слова, выде-
ляя в нем этническую составляющую, и предла-
гает читателю свое представление об одной из 
типичных черт удмуртов, истоки которой уходят 
в глубокую древность. Через изображение роб-
кой удмуртки Ашальчи Оки передает автосте-
реотипное представление3 об этносе: в науч-
ной литературе и в сознании людей сложилось 
устойчивое мнение об удмуртах о как застен-
чивом, робком, скрытном и нерешительном на-
роде [см., например: Владыкин, Христолюбо-
ва, 1991. С. 22; Владыкин, 1994. С. 37; Шкляев, 
2003. С. 53; Зверева, 2006. С. 297–310]. Подоб-
ные стереотипы известны: упрямство финнов, 
медлительность эстонцев, немецкая аккурат-
ность и т. д. В фольклорно-мифологической 
картине мира4 и в бытовом представлении ро-
бость удмуртов изображается и как отрицатель-
ное, и как положительное качество [подробнее 
об этом см.: Зверева, 2006. С. 297–310], отно-
сящееся к числу важнейших нравственных ори-
ентиров, выработанных веками среди удмуртов. 
Воспитание скромности у ребенка считалось 

3 Автостереотипы отражают представления нации о самой 
себе [http://universal_ru_en.academic.ru].
4 См., например, следующие пословицы и афоризмы: 
Возьыттэмесь ќвќл: ымнырмы вань ‘Не бессовестные: 
лицо на месте’, возьытэз пыдтышказ, синъёсыз йыртышказ 
‘совесть в пятках, глаза на затылке (о бессовестном 
человеке)’ [Удмуртский фольклор…, 1987. С. 196]; сурон 
бам ‘кожаная личина (маска)’ (о бессовестном человеке. – 
А. К.) [Там же. С. 247] и др.
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необходимым качеством, эталоном поведения; 
нарушение его в удмуртском обществе воспри-
нималось крайне негативно и обычно характе-
ризовалось выражением «бессовестный/бес-
стыжий человек» (воззьыттэм, сурон бам ‘ко-
жаная личина / человек без личины’, гоно бам 
‘волосатое лицо’). Психологические установки 
были направлены на регулирование поведения 
человека в обществе. Но безропотное соблю-
дение принятых правил поведения ограничива-
ло способность самовыражения. Это душевное 
переживание и стало предметом лирического 
высказывания в стихотворении Ашальчи Оки.

В тексте реализуется понимание робости 
как болезни, которая определяется поэтессой 
эпитетом с несколькими оттенками: скверный/
плохой/злой/злобный (урод), указывающим 
на ее негативную и разрушительную функцию. 
Болезнь эта персонифицирована и уподоблена 
живому существу с особой физиологией пове-
дения. Она может ходить, запутывать слова, 
лишать свободы, заковывать цепью настрое-
ние/волю человека: ‘Моя болезнь робость / Ря-
дом со мной шагает – Все мои слова, Запуты-
вая/завязывая в узел, она отбрасывает’; ‘Сво-
боду робость Куда-то подевала, И настроение/
волю проказница Цепью заковала…’. Болез-
ненное состояние героини предстает в эфе-
мерном облике; оно невидимо, размыто, не 
имеет формы и каких-либо очертаний. В этом 
прослеживается мифологическое осмысление 
робости как болезни. Как известно, удмуртами 
«заболевание чаще всего воспринималось как 
некое невидимое существо, поражающее чело-
века» [Панина, 2012. С. 43–44]. К примеру, свя-
щенник К. Сатрапинский отмечал, что удмур-
ты, бесермяне да и сами русские все болезни 
представляют «какими-то живыми, невидимо 
ходящими существами» [цит. по: Луппов, 1911. 
С. 265]. В рассматриваемом тексте изобра-
жение болезни как существа без плоти близко 
традиционному мировоззрению.

Ашальчи Оки выявила деструктивную при-
роду робости, энергетическое воздействие ко-
торой вносит дисгармонию в мир лирической 
героини. Невидимый недуг психологически по-
ражает ее. Разрушительная природа робости 
проявлена в тексте через жизненные ситуации 
и межличностные отношения. Так, в любовной 
истории робость героини сковывает ее чув-
ства: ‘Нет, не могу произнести Ни одного сло-
ва <…> Моя болезнь стыдливость/робость/
скромность/стеснительность Все мои слова, 
Запутывая/завязывая в узел, она отбрасывает’. 
Этот недуг разрушает любовь.

В восприятии друзей поведение главной ге-
роини тоже аномально: ‘Настроение/воля у тебя 

состарилось/постарело, Сердце камнем стало’. 
Навязанный традицией культурный стереотип 
ограничивает свободу самовыражения герои-
ни, но внутреннее ее состояние не меняется, 
и самые сокровенные мечты и нежные чувства 
живут в ней, их доверяет поэтесса читателю.

Представления о робости как о болезни рас-
крываются через последствия этого недуга. 
Лирическая героиня испытывает нравственные 
и психические страдания, выраженные в чувст-
ве дискомфорта, ущербности, подавленности, 
отчаяния – вследствие ограничения/отсутствия 
свободы. Внутренняя несвобода героини отра-
жена в ее поведении:

Больше вас 
Я гуляла/веселилась бы,  
играла бы, 
Играла бы, плясала бы, 
Если б воля/свобода / 
независимость была…

Ощущение робости ассоциируется у Ашаль-
чи Оки со скованностью, связанностью цепями: 
лирическая героиня внутренне ограничена пси-
хологической установкой, мешающей ей быть 
свободной в проявлении чувств:

<…> Волю/свободу /независимость  
робость /застенчивость/стыдливость / 
скромность/стеснительность 
Куда-то подевала, 
И настроение/волю 
бесшабашная/плохая/проказница 
Цепью заковала…

Мотив робости не ограничивается у Ашаль-
чи Оки одним стихотворением1. Проходя через 
все ее творчество, он перерастет в поведен-
ческую позицию поэтессы, что выразится в ее 
сознательном отказе от творчества [подробнее 
об этом см.: Серова, 2014. С. 12–25]. В твор-
ческом и жизненном опыте Ашальчи Оки мен-
тальная категория «робость» реализовалась 
по-разному. Деструктивная ее сторона образ-
но воплотилась в лирике, а поведенчески этот 
женский стереотип был преодолен активной 
и мужественной деятельностью врача Ашальчи 
Оки в до- и послевоенное время, но особенно – 
на фронте Великой Отечественной войны.
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