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Поэтическая онейросфера: между сном и явью68 
 

В мечтах и снах нет времени оков. 

А. Фет 

 

Все, что выше жизни, зовется сном. 

И. Северянин 

 

Онейрология — наука о сне и различных аспектах сновиде-

ний — входит в последовательно пополняющийся список междис-

циплинарных (шире — трансдисциплинарных) дисциплин. Сред-

ствами одной дисциплины антропологию сна описать невозможно. 

Сомнологи экспериментально изучают медицинскую часть про-

блемы, связывая сон и сознание; сознание, в свою очередь, интере-

сует философов (феноменология осознанных сновидений); психо-

логи в русле концепций З. Фрейда и К. Юнга рассматривают сон как 

проявитель сознательного и бессознательного, соотносят сны с чув-

ствами, эмоциями и в целом с восприятием жизни личностью; куль-

турологи относятся к сновидениям как к источнику культурологи-

ческого знания, специфически проявленного в разные исторические 

периоды жизни социума; нейропсихологи и нейролингвисты изу-

чают когнитивные механизмы сна, определяют связь сновидений с 

деятельностью головного мозга и с языком как репрезентантом со-

знания.  

Филологов интересуют сновидческие тексты. Накоплению 

знаний в области онейрологии способствует антропоцентрический 

подход к интерпретации текстов (человек как субъект и объект ис-

следований). Поэтика сновидений рассматривается на материале 

прозаических художественных текстов [Нагорная 2006; Теперик 

                                                           
68 © Синельникова Л.Н., 2021 
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2007; Савельева 2013; Федунина 2013; Закроева 2016]. Сновидче-

ские сюжеты извлекаются из письменных текстов, но источником 

для многомерной интерпретации может быть устный спонтанный 

нарратив [Рассказы о сновидениях 2009]. Сравнение письменных и 

устных текстов может быть продуктивным для включения в харак-

теристику антропологии сна стилистических, возрастных, гендер-

ных и других значимых показателей. Поэтическая онейросфера 

описывается в когнитивно-дискурсивной парадигме [Ревзина 1999; 

Северская 2010; Синельникова 2019]. Кумулятивность (накопление 

опыта) в осмыслении сна и интерпретации сновидческих текстов 

очевидна. 

Эпическую и лирическую онейротопику объединяет ряд об-

щих онейротопов: сон и любовь, сон и смерть, сон и пророчество и 

др. Отличия — в свойствах поэтического дискурса, создающего 

собственное семантическое пространство реализации онейротопов. 

«Сон — это такое знакомо-родное и такое удивительное яв-

ление. Оно имеет свою художественную структуру, свою иррацио-

нальную поэтику. Во сне никакое нарушение не кажется странным. 

Наоборот, вспоминая логически последовательный сюжет сна, мы 

удивляемся как раз логичности и последовательности. Таинствен-

ное явление». И далее: «Ничем другим это содружество противопо-

ложностей — дневного и сновидческого — не объяснить, как 

только самой природой искусства» [Невзглядова 2017: 217]. С при-

родой искусства связывает сны философ и поэтесса И.С. Иванова. 

Феномен сновидений в искусстве исследовательница видит в спо-

собности сна быть носителем множества функций: гедонистиче-

ской, компенсаторной, эстетической, аксиологической, прогности-

ческой [Иванова 2018]. Чувствительность к снам характерна для 

русской ментальности, что не могло не отразиться на поэзии, в ко-

торой можно найти все виды сна и реализацию всех его функций.  

Сны в русской поэзии представляют собой архетип поэтиче-

ской культуры и значимый текстообразующий фактор. Сон в лири-

ческих текстах представлен в широком ситуативно-тематическом 

диапазоне: сон-память, сон-мечта, сон-фантазия, сон-утешение, 

сон-знак жизненных изменений, сон-отсутствие, сон-оцепенение, 

сон-постижение непостижимого, сон-смерть. Каждая из этих тем 

имеет свою специфику, проявляющуюся в композиции стихотворе-

ния, в выборе языковых средств и в целом в способах проявления 
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ментальной деятельности лирического нарратора (лирического ге-

роя). Процессуальность сновидений способствует динамической 

организации лирического сюжета, в котором может быть показан-

ное через сон переживание важных жизненных ситуаций, воспоми-

нания, нереализованные желания, планируемое будущее и многое 

другое — все то, что именуется видениями, озарением, пророче-

ством. Сон способен возвращать в прошлое и перемещать в буду-

щее. 

Сюжеты сна представляют другую реальность относительно 

яви, и в сновидениях проживается особая жизнь, определенным об-

разом соотносимая с реальностью и в то же время отрывающаяся от 

нее на любое расстояние. Отношения между сном и явью Ф. Тютчев 

передал в такой стихотворной строчке: «Как океан объемлет шар 

земной, / Земная жизнь кругом объята снами…». О том же у И. Лис-

нянской: «Я вышла в сон и поняла, что он — / Не что иное, как из-

нанка яви». Круговорот между сном и реальностью — основная ко-

гнитивная модель сновидческих лирических сюжетов, в которых то 

реальность переходит в сон, то сон модифицирует реальность. В 

описании сна ретроспективный и проспективный взгляд на события 

жизни чередуются и (или) накладываются друг на друга.  

Отношения между сном и явью определяют особенности сно-

видческого поэтического текста, его многослойность: от нарратив-

ного событийного минимума, связывающего повествование с физи-

ческим миром, к переходу к другой форме мышления — трансцен-

дентной, реализуемой с помощью сна. Сновидческое стихотворе-

ние (или его сегмент) организуется особым образом на всех фор-

мально-структурных уровнях: просодическом (смена ритма, преры-

вистость, паузация); лексическом (появление слов с «размытой», 

иррациональной семантикой); синтаксическом (повторы, парцелли-

рованные конструкции, рубленый синтаксис); морфологическом 

(неопределенные местоимения как маркеры неизвестности и невы-

разимости, ментальные глаголы со значением неопределенности, 

наречия с семантикой неожиданности); на эмотивном (интенсив-

ность оценок событий сна и внутренних переживаний) и др.  

Пространственная неограниченность события сна нередко пе-

редается описанием состояния полета. Отсюда использование слов, 

организующих «надпространственную» точку видения: глаголов, 
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передающих соответствующую энергию движения и быстроту вос-

приятия; называние реалий, движущихся как в кадре (кинематогра-

фическая подача видимого, состояние «просмотра» жизни), что мо-

жет быть передано рядами однородных членов или цепочкой номи-

нативных конструкций; активизация оценочных эпитетов, сопро-

вождающих состояние озарения, волшебства, пророчества (чудный, 

несказанный, туманный, блаженный, вдохновенный, божествен-

ный, осенний, угрюмый, странный, пестрокрылый, дремучий, таин-

ственный, пророческий, волшебный, всезрящий, болезненно-яркий, 

золотой, радужный, сладкий, томный). В стихотворении могут по-

являться метафорические группы, смещающие нормативное пред-

ставление о референте, фиксироваться непривычные запахи, тре-

вожные звуки, то есть все то, что, с одной стороны, связывает сон с 

реальным миром, с другой — выводит за его пределы через ано-

мальные описания картины мира. Например, в стихотворении Ю. 

Кузнецова:  

 

На темном склоне медлю, засыпая,  

Открыт всему, не помня ничего.  

Я как бы сплю — и лошадь голубая  

Встает у изголовья моего.  

Покорно клонит шею голубую,  

Копытом бьет, во лбу блестит огонь.  

Небесный блеск и гриву проливную 

Я намотал на крепкую ладонь.  

А в стороне, земли не узнавая,  

Поет любовь последняя моя.  

Слова зовут и гаснут, изнывая,  

И вновь звучат из бездны бытия.  

 

Эпитеты «голубая», «проливная» (яркая зрелищность, цвето-

вая сюрреальность), мизансценирование видений («встает у изголо-

вья, а в стороне…»), повышенное внимание к звукам, которые гас-

нут, поскольку во сне нет статики, нет фиксированности происхо-

дящего в рамках объективной модальности, но есть продленность в 

другие «возможные» миры: «И вновь звучат из бездны бытия». 

Тексты, связанные со сном, попадают под квалификацию 

примеров использования языка в условиях измененного состояния 
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сознания. Исследователи справедливо считают, что измененные со-

стояния сознания являются частью культуры [Измененные состоя-

ния сознания 2006]. Добавим: в том числе поэтической культуры, 

которая имеет свои критерии разграничения патологии и нормы, 

правильного и неправильного, поверхностного и глубинного. Эти 

оппозиции в лирическом сюжете приобретают функциональный ха-

рактер, и через сон лирический герой проявляет разнообразие ко-

гнитивных состояний.  

Каждый поэт видит свой «сон», и содержание снов может 

быть значимо для идиостилевых описаний. Так, в творчестве В. Хо-

дасевича сон чаще всего сополагается с переживаниями, страда-

нием, с ожиданием смерти: «Сижу, — но все земные звуки — / Как 

бы во сне или сквозь сон… Продлись, ласкательное чудо! / Я во вто-

рой вступаю круг / И слушаю, уже оттуда, / Моей качалки мирный 

стук».  

Для Н. Гумилева сон не только способ выражения мыслей о 

мире, но и способ существования самого мира («На все наброшу я 

свой сон»). В поэзии Л. Владимировой представлен широкий тема-

тический регистр сна: сон-память, сон-уход, сон-успокоение, сон-

благовест: «Я спать ложусь. Мне тихий сон приснился: / Как облако, 

театр, и в нем опять / Живая метерлинковская птица, / Слетевшая на 

желтую кровать», «Пошли мне Бог немного сна / Для тихой песни 

колыбельной». 

Сон — один из способов реализации мощного социально-

культурного концепта «ностальгия». В сновидческих лирических 

сюжетах ностальгия передается в тонких чувственных смыслах и 

образных характеристиках. В поэзии счастливая ностальгическая 

тоска может переходить в несчастливую с акцентом на скоротечно-

сти и утомительности жизни, отсутствии жизненного стержня и гар-

монии. Ностальгические сны широко представлены в стихах В. 

Набокова: «И на земле мы многое забыли: / лишь изредка воспом-

нится во сне / и трепет наш, и трепет звездной пыли, / и чудный гул, 

дрожавший в вышине». В стихотворении «Сны» находим уникаль-

ный поэтический образ «территориального» деления России:  

 

 

Не на области и города,  

не на волости и села —  
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вся Россия делится на сны,  

что несметным странникам даны 

на чужбине, ночью долгой.  

 

Итак, в лирической поэзии сон представляет собой альтерна-

тивный мир, универсальная семантика которого предполагает про-

тивопоставление объективному миру. В способах и формах пред-

ставления сна произошли существенные изменения. Если безгра-

ничная и подвижная семантика слова сон в поэзии XIX и начала XX 

века проявлялась, прежде всего, в метафоре: сон бытия, сон жизни, 

сон смерти, сон блаженства, сон мечты, сон вселенной, то в более 

поздней лирике «метафорический» сон сократил свое присутствие 

(запомнилась своей непривычностью развернутая метафора И. Лис-

нянской «Влачу лохмотья пестрых сновидений») в пользу более 

полного описания события сна в его тонкостях и деталях.  

Метафора Пушкина: сон — бесценный дар Морфея продол-

жает жить в поэтической картине мира. Максимилиан Волошин в 

«Истории моей души» сделал такую запись: 

 

Если судьба привяжет к России, я буду в глубине 

своей комнаты добросовестным историографом лю-

дей и разговоров, а на площадях газет — толковате-

лем снов, виденных поэтами. Быть толкователем 

снов и добросовестно записывать свои сны, виден-

ные на лицах современников, — вот моя миссия в 

России. 

 

Добросовестную запись снов и их толкование можно считать 

миссией и исследователей антропологии сна. 
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A.A. Lazareva. Mosсow: RGGU, 2021. 295 p. 
 

This book considers dream interpretation in traditional and modern cul-

ture, literature, philosophy, psychoanalysis. It is the first monographic publica-

tion in Russia dedicated to the anthropological study of dreams. The authors of 

the book examine beliefs about dreams in the Slavic, Turkic, Caucasian, Gypsy 

traditions, among the American Indians and the peoples of the Far North, ana-

lyze the role of dream description in the literature (from the ancient Greek trag-

edy to popular novels). 

The book contains articles of the participants of the international con-

ference “Anthropology of dreams” (Moscow, 29-31 August 2020). It may be 

interesting to social and cultural anthropologists, folklorists, psychologists, phi-
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