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Сонник Г. Х. Миллера анализируется с позиций современной ког-
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опора на контекст сновидения, полисемия ключевого образа и возмож-
ность отношений омонимии в этом плане. Как важные черты толкова-
ний снов в соннике определяются их гендерная ориентированность и 
субъектно-объектная дифференциация. Показаны три механизма семан-
тического преобразования, обеспечивающие толкование сновидений: ме-
тафорическое переосмысление, метонимический сдвиг, прагматическое 
расширение. 

 
G. H. Miller’s dream dictionary is analysed from the perspective of mod-

ern cognitive linguistics. The author examines its cultural characteristics, 
embeddedness in the context of dreams, the polysemy of the key image, and the 
possibility of homonymy. Gender dependence and subject-object differentia-
tion are identified as important features of dream interpretations in the dic-
tionary. The author describes three mechanisms of semantic transformation 
behind the dream interpretation: metaphoric conversion, metonymic shift, and 
pragmatic extension. 
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В ряду источников, содержащих широкое, системное и в перспекти-

ве научно ориентированное описание сновидений, особое место зани-
мает сонник Густава Хиндмана Миллера (1857—1929). На фоне предше-
ствующих источников подобного рода этот сонник отчетливо выделя-
ется уже в силу его объема — в нем представлено около 2000 образов 
сновидений, которым даются достаточно развернутые толкования: 
столь масштабных собраний ранее не существовало. 

В своем соннике Г. Х. Миллер прежде всего учитывал культурные 
реалии соответствующего времени и узко специальные профессио-
нальные знания. Так, в качестве объектных в соннике приведены сле-
дующие единицы: баланс предприятия, брюшная полость, бхагавадгита, 
ветряная мельница, горничная, греческий язык, двуколка, долгоносик, инаугу-
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рация, иссоп, квасцы, кларет (вино типа бордо), кожевенный завод, кормилица, 
Кришна, магнетит, машинное оборудование, мирт, монокль, нюхательный 
табак, паж, санскрит, самбук и др. Тем самым Г. Х. Миллер показал, что 
содержательному толкованию могут подвергаться вообще любые обра-
зы сновидений, независимо от их познавательной и культурной спе-
цифики — и «архетипические», составляющие константы человеческо-
го сознания (например, вода, огонь, река, небо, облака, поцелуй, путь и др.), 
и относящиеся к специальной деятельности человека. 

В соннике Г. Х. Миллера выделяют и несколько других важных черт. 
В частности, его структуру. Он представляет собой своеобразный сло-
варь, в котором на «входе» приводятся образы сновидений (их языко-
вые описания), а на «выходе» — их толкования по отношению к сно-
видцу. Важно при этом, что Г. Х. Миллер сумел увидеть принципиаль-
ную важность с и т у а т и в н о г о  к о н т е к с т а , в котором то или 
иное сновидение фигурирует. Так, видеть во сне жниц за работой — оз-
начает процветание и удовлетворение; жницы, идущие по сухой стерне, — 
неурожай, постепенный упадок в делах; жницы на отдыхе — знак того, 
что благополучие сновидца будет омрачено печальными событиями [2, 
с. 166]. Тем самым Г. Х. Миллер показал, что, по сути, значимым в сно-
видении является не отдельный образ, а некая ситуативная целост-
ность, образ во взаимодействии с другими элементами соответствую-
щей ситуации. Таким путем выразилась мысль о том, что семантика 
сновидений определяется не «номинативными» единицами человече-
ской ментальности, а «предикативными», представляющими некую си-
туацию в действительности. Но центр этой ситуации составляет образ, 
оцениваемый сновидцем как ключевой; сновидец определяет для себя 
во сне когнитивный фокус и актуальный для него фон. 

Другая яркая семантическая черта сонника Г. Х. Миллера — при-
знание возможной п о л и с е м и и  с а м о г о  к л ю ч е в о г о  о б -
р а з а . Одна и та же образная величина, по наблюдению Г. Х. Миллера, 
может в принципе иметь несколько значений — даже независимо от 
ситуативных условий, в которых она выступает. Так, видеть во сне, что 
играешь в жмурки, — знак того, что скоро займешься неподходящим де-
лом, ведущим к унижению, но этот сон может предвещать и потерю 
денег [2, с. 166]; насекомые, согласно соннику Г. Х. Миллера, снятся к ос-
ложнениям, которые могут нарушить нормальный ход вещей: семья 
может пострадать от неряшливости домработницы, но возможно, это 
будет и болезнь [2, с. 321]; ручная прялка во сне означает, что сновидец 
экономен, его окружают приятные люди, но это же образ может зна-
чить, что сновидец создает атмосферу преданности в своей семье [2, 
с. 434]. 

Следует заметить при этом, что в одних случаях полисемия образов 
сновидений проявляет себя вполне отчетливо — в объединяющих их 
содержательные варианты семантических признаках (ср.: интеграль-
ный признак «осложнение» в приведенных выше толкованиях образа 
насекомых). Однако подобные интегральные признаки, обязательные 
вообще для отношений полисемии, могут и не просматриваться столь 
явно, полисемия распадается и между образами сновидений складыва-
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ется о т н о ш е н и е  о м о н и м и и . Так, в составе таких содержаний 
образа ручной прялки, как «приятные люди в окружении» и «создание 
атмосферы преданности в своей семье» [2, с. 434] достаточно отчетливо 
выделяются общие признаки «приятный» и «личное пространство 
субъекта»— это отношение характерно для полисемии. Вместе с тем 
содержание «экономность» едва ли вписывается в эту картину. 

Еще одну особенность сонника Г. Х. Миллера составляет прослежи-
вающийся в нем в отдельных случаях учет г е н д е р н о й  з а в и с и -
м о с т и  сновидений. Один и тот же сон в отношении сновидца-муж-
чины может получить одно толкование, а в отношении женщины — 
другое; некоторые сны имеют и в принципе гендерную ориентирован-
ность. Кроме того, семантика сновидений может различаться в зависи-
мости от с е м е й н о г о  п о л о ж е н и я  сновидца. Так, если мужчина 
видит во сне, что он ранен ножом, его ожидают домашние неприятности 
или козни противников, незамужней же девушке этот сон предвещает 
бесчестье и позор [2, с. 329]; если девушке снится, что она здоровается за 
руку с каким-то видным деятелем (высокопоставленным чиновником), 
наяву ее ожидают поклонения незнакомых ей людей [2, с. 433]; увидеть 
во сне рюкзак для мужчины означает получение большого удовольствия 
от общения с новыми людьми, а для женщины старый заплатанный рюк-
зак во сне — знак того, что ее ждут бедность и неприятности [2, с. 437]; 
увидеть во сне, что вы смотрите на рысь, для мужчины означает попыт-
ки врагов подорвать его дела и разрушить семейное счастье, а для жен-
щины — наличие соперницы [2, с. 437]. 

Гендерная специфика сновидений в соннике Г. Х. Миллера прояв-
ляется также в субъектном плане. Так, любовник — сон, в принципе зна-
чимый для женщины и ориентированный на ее физиологическую по-
ловую сферу, а любовница, наложница — сон, значимый для мужчины и 
актуальный в плане его физиологии пола. Эта дифференциация про-
является и в самом описании сновидения — ср.: «Если во сне вам не 
нравится ваш любовник, это означает, что ваш тайный поклонник мо-
жет доставить вам неприятности»; «для женщины видеть себя во сне 
любовницей — знак того, что она унизит себя неприличным поведени-
ем» [2, с. 281]; «если мужчина видит себя во сне в обществе любовницы, 
то это предвещает угрозу публичного позора, который затмит его ис-
тинный характер и состояние дел» [2, с. 281]. 

Такая зависимость содержания сновидений от гендерной принад-
лежности сновидца, несомненно, отражает их связь с семантической 
структурой личности. Гендерная принадлежность — одна из самых 
важных и надежных ее семантем. Именно поэтому отношение себя к 
«мужскому» или к «женскому» началам служит для личности одним из 
основных критериев в определении своей идентичности (см.: [5, р. 22]). 

Важна и логическая установка сонника Г. Х. Миллера. Ее составляет 
разграничение позиций наблюдателя в сновидении — субъектной и 
объектной, — однако эта позиция дифференцируется, если от нее за-
висит толкование сновидения. Данное положение иллюстрирует при-
веденная Г. Х. Миллером интерпретация увиденного во сне недомогания. 
«Сон, в котором вы чувствуете недомогание, — отмечает он, — симво-
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лизирует несчастье и бесполезные сожаления по поводу какой-то со-
вершенной сделки. Если вы видите людей, страдающих недомоганием, 
сон предупреждает о возможной ошибке» [2, с. 324]. Точно так же от по-
зиции наблюдателя зависит семантика образа любовницы: в объектной 
позиции (любовницу видит сновидец-мужчина) она означает угрозу 
публичного позора, а с субъектной (любовницей видит себя сама жен-
щина) — унижение своим неприличным поведением [2, с. 281]. 

Говоря о своеобразии данного сонника, нельзя обойти вниманием, 
наконец, принятые в нем алгоритмы толкования сновидений. Разраба-
тывая их, Г. Х. Миллер явно стремился опереться на надежную теорети-
ческую базу, которая в то время разрабатывалась психологией, а в на-
стоящее время ближе когнитивной науке и собственно когнитивной 
лингвистике. В частности, он имел в виду семантические законы, про-
являющиеся в языке, но организующие семантический строй человече-
ской психики в целом (см.: [1]). 

В этом плане определяется группа толкований, в которых необхо-
димые содержания приводятся прямо, в непосредственном соответст-
вии с самими образами сновидения. В крайнем случае при их толкова-
нии могут наблюдаться незначительные расширения или сужения ис-
ходных содержаний. Так, «видеть во сне, что вы боитесь, — к времен-
ным беспокойствам, которые скоро улетучатся» [2, с. 60]; «заболевания 
снятся к неприятностям и реальным болезням в семье» [2, с. 169]; «если 
замужней женщине или женатому мужчине снится, что они одиноки, 
это означает, что их союз не будет прочным, а постоянные ссоры не да-
дут им жить спокойно» [2, с. 344]. С позиций современной теории бес-
сознательного можно было бы говорить, что в случаях подобного рода 
подпороговые области психики содержат знания о внешне не выра-
женных, но внутренне угадываемых психологических и физиологиче-
ских условиях жизни человека (в приведенных примерах это беспокой-
ство, заболевание, разобщенность с близкими). 

Вместе с тем Г. Х. Миллер чрезвычайно широко использовал толко-
вания, для которых актуальны более или менее глубокие семантиче-
ские (или даже семиотические) модификации образов. Так, важное ме-
сто в соннике занимают м е т а ф о р и ч е с к и е  т о л к о в а н и я , при 
которых образ сновидения определяется как область-источник, а в тол-
ковании описывается область-цель, соотносимая с непосредственным 
образом сновидения по принципу сходства. Например, увидеть во сне 
бурю означает, по Г. Х. Миллеру, что сновидец наяву попадет в беду, а 
его друзья отнесутся к этому с безразличием [2, с. 69]; вата снится «к ус-
покоению скорбящих людей и безразличному отношению к злобной 
критике» [2, с. 75]; оказаться во сне на пути вихря означает, что наяву 
сновидцу придется бороться с переменами, несущими утраты и грести 
[2, с. 89]; плыть по спокойному океану всегда означает удачу во всех начи-
наниях [2, с. 346]. В первом примере основанием метафоризации вы-
ступает признак «активное негативное воздействие», а безразличие 
друзей соотносится с важной в данном случае идеей стихийности; во 
втором примере вата являет собой предметное воплощение идеи «из-
лечения», «смягчения боли»; аналогичным образом вихрь воплощает 
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мысль о стихийной силе, несущей неведомо куда, но непременно ассо-
циируемой со значительными жизненными проблемами1; в последнем 
примере актуален признак «спокойствие», но вместе с тем и сам океан 
мыслится как человеческое бытие. 

Важную роль в этих условиях играют метафоры, сложившиеся на 
основе базовых семантических оппозиций типа высокий / низкий, горячий / 
холодный, светлый / темный, свой / чужой, хороший / плохой и т. д. Снови-
дения в случаях такого рода составляют основу для формирования кон-
цептуальных метафор, у которых область-источник задается образом, 
семантическая структура которого отчетливо демонстрирует один из 
членов подобной оппозиции, а область-цель отвечает обычному на-
правлению его переосмысления (как минимум реализуется в оценоч-
ной сфере). Так, для образа бочки в сновидении важны признаки «пус-
тая» или «полная». По Г. Х. Миллеру, полная бочка снится к довольству и 
празднику, пустая бочка составляет предупреждение, что жизнь сновид-
ца будет лишена радости и утешения [2, с. 60]. Для образа канавы в сле-
дующем примере актуален отрицательный член другой оппозиции — 
верх / низ. «Если вы видите, — пишет Г. Х. Миллер, — что упали в кана-
ву, это символизирует деградацию и личные потери; но если вы пере-
прыгиваете через нее, вы опровергнете любое подозрение в неискрен-
ности с вашей стороны» [2, с. 208]. Можно увидеть, что положительная 
семантика второго сновидения задается уже признаком «преодоление» 
в структуре образа перепрыгивания. 

Менее широко в соннике Г. Х. Миллера представлены сновидения, 
толкуемые по м е т о н и м и ч е с к о м у  п р и н ц и п у . В случаях та-
кого рода образ задает некую основу для содержательного сдвига в ин-
терпретации на основе принципа смежности. Таково, например, следу-
ющее толкование брани, оскорбления: «Если вам снится, что вы брани-
тесь, сон предостерегает вас от страстных взрывов гнева, которые могут 
отдалить вас от близких вам людей. Если вы слышите, как другие люди 
бранятся, вокруг вас скапливаются враги, желающие нанести вам вред» 
[2, с. 610]. В том и другом случае брань ассоциативно (то есть метоними-
чески) связывается с враждой, которая и составляет основу для толкова-
ния данного сновидения. Аналогичным образом видеть во сне вазу — 
«знак того, что в семейной жизни вас ожидает много приятных собы-
тий» [2, с. 73]. В данном случае актуален семантический сдвиг «ваза — 
цветы — нечто приятное». Еще более яркий пример такого рода — сле-
                                                           
1 В русских народных сказках ураганный ветер — олицетворение злых сил, 
уносящих героев из привычного им быта в «иное», чужое и чуждое пространст-
во — за тридевять земель, на остров в море-океане и т. п. В современной запад-
ной культуре сходная семантика этого образа представлена фильмом «Вихрь» 
(«Slipstream», 2007, режиссер Э. Хопкинс). Однако во французской народной 
сказке Вихрь — хоть и опасный в своей силе, но все-таки помощник человека, 
выручающий его из трудных жизненных положений. Аналогичная по идейной 
направленности сказка отмечается в народной белорусской традиции. Таким 
путем вихрь обретает в культурном сознании и положительную семантику. Об 
этом свидетельствует также тот факт, что в одной из поздних сказок донских 
казаков атаман М. И. Платов (1751—1818) именуется «вихрь-атаман».  
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зы: согласно Г. Х. Миллеру, «если во сне вы плачете, значит, скоро вас 
ждет беда» [2, с. 459]. В жизни слезы и плач выступают обычным атри-
бутом беды, связываясь с ней по метонимическому принципу. 

Гораздо более широко представлено в соннике Г. Х. Миллера явле-
ние, близкое метонимии, но в современной науке о языке рассматри-
ваемое отдельно от нее, — п р а г м а т и ч е с к о е  р а с ш и р е н и е . 
Суть этого состоит в том, что исходный образ сновидения толкуется в 
связи с культурными представлениями, которые связываются с ним 
также ассоциативно, но не во внеязыковой действительности, а сугубо в 
культурном сознании человека. По сути, это своеобразная «культурная 
метонимия» или ее культурная разновидность. Так, согласно 
Г. Х. Миллеру, «видеть во сне, как вы пьете вино, предвещает вам ра-
дость и крепкие дружеские отношения» [2, с. 87]. Метонимическая по 
своей сути связь между употреблением вина, испытываемым при этом 
приятным ощущением и обстоятельствами дружеского общения имеет 
культурные основания. Эти же основания прослеживаются в семантике 
другого близкого в своей образности сновидения: «Спускаться во сне в 
винный погреб, полный бутылок и бочонков с вином — это обещание 
вам самых приятных впечатлений» [2, с. 86]. Культурно-ассоциативным 
по своей сути является толкование следующего сновидения: «Если во 
сне вы видите обелиск, сон предвещает упадок сил и меланхолию» [2, 
с. 336]. Метонимия в этом случае также лежит в культурной сфере: обе-
лиск — это памятное сооружение, которое в настоящее время ставится 
чаще всего на захоронениях. Таким путем складываются семантические 
связи «обелиск — смерть — упадок сил» и «обелиск — смерть — скорбь 
по умершим». 

В этих условиях особо отмечаются сновидения, в основе толкования 
которых лежат базовые прагматические характеристики «хорошо» и 
«плохо», определяемые в темпоральной перспективе. В отдельных слу-
чаях они выходят за прагматические рамки и связываются с представ-
лениями о неблагоприятных внешних условиях жизни человека — 
опасностями, угрозами, болезнями, внешними трудностями и т. д. Так, 
согласно Г. Х. Миллеру, «Гадюка во сне — плохой знак, предвещающий 
вам бедствия» [2, с. 109]; «ножницы во сне — недобрый знак. Жены будут 
ревнивы и придирчивы к своим мужьям, влюбленные будут ссориться 
и изводить руг друга взаимными обвинениями» [2, с. 329]; «видеть во 
сне нож — плохая примета, так как он предвещает разлуку, ссоры, 
убытки в делах» [2, с. 328]; «огонь — хорошо, если вы сами при этом не 
сгораете» [2, с. 342]; «видеть себя во сне парализованным означает, что вы 
заключили ненадежный договор» [2, с. 363], «увидеть во сне тарантула 
означает, что ваши враги попытаются навредить вам» [2, с. 492]. 

Отмеченная неоднозначность и многомерность толкования снови-
дений в соннике Г. Х. Миллера очень часто выводит их образы на уро-
вень с и м в о л о в . Они обретают особую содержательную многомер-
ность, становясь зависимыми от культурных, социальных, контекстных 
и многих других условий. Это обстоятельство, с одной стороны, ставит 
под критический удар многие толкования сновидений Г. Х. Миллером 
или вообще позволяют сомневаться в их адекватности. С другой сторо-
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ны, подобный символический характер многих образов сновидений у 
Г. Х. Миллера открывает перспективу их интерпретации с опорой на 
принципы семантического раскрытия символических форм культуры 
вообще, и эта установка оказывается весьма продуктивной. 

Так, у Г. Х. Миллера «сны о змеях — это вообще предупреждение о лю-
бых разновидностях и формах зла» [2, с. 183]; «держать во сне золото — к 
необычайному успеху во всех предприятиях» [2, с. 188]; «если вам снит-
ся, что вы путешествуете, наяву успех будет сопутствовать вам как в де-
лах, так и в личной жизни. Если же вам снится, что вы путешествуете по 
мрачным незнакомым местам, в реальной жизни вам грозит опасность, 
тяжелая болезнь» [2, с. 411]; «найти во сне гнездо с яйцами предвещает 
большое богатство, счастливое супружество и рождение детей» [2, 
с. 575]. Во всех этих случаях актуальной оказывается традиционная сим-
волическая семантика ключевых образов: змея (змей) — важный нега-
тивный символ христианства; ценность золота и рассмотрение его как 
фактора успеха — современная мифологема, берущая начало в культу-
рах древности; путешествие и собственно путь — важные мифологемы, 
организующие картину мира человека на глубинном, архетипическом 
уровне (см.: [3]); во многих мифопоэтических традициях яйцо — некое 
первоначало, из которого возникает вселенная или персонифициро-
ванная творческая сила [4]. 

Выявленные алгоритмы толкования сновидений в соннике 
Г. Х. Миллера тем не менее оставляют множество открытых вопросов, 
указывающих на сложность и неоднозначность поставленной пробле-
мы, а возможно, и на трудность ее решения рациональными способа-
ми. В частности, для ряда примеров не определяются механизмы их се-
мантического преобразования до семантики толкования. Так, непонят-
но, почему «если вам приснились брюки, то скоро вас будут склонять к 
бесчестным поступкам» [2, с. 64]. И «если во сне вы надели брюки наиз-
нанку, наяву вы вскоре окажетесь в плену обаяния незнакомого челове-
ка» [2, с. 64]? Почему «видеть во сне окна предвещает роковой конец 
блестящих надежд» [2, с. 347]? Какие семантические механизмы связы-
вают растущий камыш и представляемые им «успешные шаги на пути к 
счастью или удаче» [2, с. 208]? В силу каких условий приснившийся са-
хар означает, что «в домашней жизни сновидца появятся осложнения» 
[2, с. 443]? Вопросов такого рода к соннику Г. Х. Миллера остается мно-
го. Тем не менее уже сейчас можно с уверенностью сказать, что именно 
современная когнитивная наука, опирающаяся на теорию бессозна-
тельного, способна приблизить исследователей к их решению. Бессоз-
нательное говорит с человеком языком сновидений, и задача человека 
понять этот язык. 
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ТОЛКОВАНИЕ СНОВ В АССИРИЙСКОЙ КНИГЕ СНОВИДЕНИЙ:  
НАЧАЛО ТРАДИЦИИ 

 
Выявляются когнитивные тактики, на основе которых создавались 

толкования снов в древнем ассирийском памятнике, условно называемом 
Книга сновидений. Показаны такие установки, как вера в пророческую 
силу сновидений, ритуальная ориентированность на мужчин, учет по-
лисемии образа и апелляция к символу, актуальность таких языковых 
механизмов, как метафора, метонимия, прагматические сдвиги, паро-
нимические сближения, замены по антонимическому принципу. Указан-
ные механизмы характеризуются как лежащие в основе образования 
символических содержательных структур. 

 
This article identifies the cognitive tactics behind the interpretation of 

dreams in the ancient Assyrian text known as the Dream Book. Its basic char-
acteristics include belief in the prophetic power of dreams, ritual orientation to 
men, regard for image polysemy and the use of symbols, employment of such 
mechanisms as metaphor, metonymy, pragmatic shifts, patronymic attraction, 
replacements based on the antonym principle. These mechanisms are identi-
fied as underlying the formation of symbolic content structures. 

 
Ключевые слова: сновидения, ритуальные тексты, древние языки, ассиро-

логия, когнитивная лингвистика, метафора, метонимия, прагматика, семанти-
ка, парономазия, символ, образ, антонимия. 
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guistics, metaphor, metonymy, pragmatics, semantics, paronomasia, symbol, image, 
antonymy. 

 
Ассирийский «сонник» относится, по-видимому, к числу наиболее 

древних сводов подобного рода. Он записан клинописью на глиняных 
табличках, относящихся примерно к 1-му тысячелетию до н. э. Его пе-
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