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Традиции сна неизбежно складывались в культуре любого народа. Совре-
менные полевые этнографические материалы позволяют раскрыть элементы 
антропологии сна в традиционной культуре коми-пермяков. Автор описывает 
материальную культуру, ритуалы, связанные со сном, поверья и представле-
ния о сне и сновидениях. В работе определяются семантика некоторых обыча-
ев и рациональные знания коми-пермяков о природе сна. 

Ключевые слова: традиции коми-пермяков, сон, сновидения, постель, гадания, 
заговоры, культ предков. 

 
Состояние сна для человека – это есте-

ственный и необходимый для жизни про-
цесс, он неизбежно становится частью 
культуры как объект интерпретаций и дея-
тельности, направленной на подготовку к 
нему. Особую значимость в культуре, кро-
ме этого, имеют сновидения – индивиду-
альные переживания и визуальные образы 
во время сна. Изучению данного явления 
как культурного феномена посвящено не-
мало культурологических и этнографиче-
ских трудов [13, 15, 17–19]. Исследование 
культуры сна в коми-пермяцкой традиции 
представляет интерес как вариант этно-
культурного «ответа» на данное явление, 
предположительно, определяемый рядом 
факторов – исторических, природно-гео-
графических, этнопсихологических и др. 
Задачей настоящего исследования являет-
ся выявление и описание обычаев и пове-

рий, связанных со сном, в традиционной 
культуре коми-пермяков. 

Исследователи коми-пермяцких тра-
диций проблеме антропологии сна уделя-
ли недостаточно внимания. Этнографиче-
ские труды Н. Добротворского, Н.А. Ро-
гова, И.Н. Смирнова содержат сведения 
об обустройстве мест для сна [5, с. 243; 
14, с. 76, 80; 16, с. 198], встречаются опи-
сания сновидений [23, с. 103–104] и обы-
чаев этикета, связанных со сном [11, с. 1; 
25, с. 160]. Стоит отметить использование 
и публикацию рассказов о снах в изуче-
нии культа предков, деятельности знаха-
рей у коми-пермяков в статьях С.Ю. Ко-
ролевой [9, 10], а также внимание к сно-
видениям в изучении представлений о ду-
ше в диссертации С.В. Чугаевой [24]. 

Основными источниками для работы 
служат материалы полевых этнографиче-
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ских исследований на территории Коми-
Пермяцкого округа, полученные автором, а 
также участниками этнографических экс-
педиций Пермского государственного на-
учно-исследовательского университета, 
Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета, Пермского 
филиала Института истории и археологии 
УрО РАН (под руководством А.В. Черных, 
И.А. Подюкова) в период 1999–2012 гг. 
Материалы собирались методом комплекс-
ного опроса, что позволило зафиксировать 
особенности материальной культуры, свя-
занные со сном, варианты народных интер-
претаций сновидений, народные предписа-
ния, ритуалы, имеющие отношение ко сну. 
Тематически разнообразные сведения дают 
возможность выявить основные элементы 
антропологии сна как одного из комплек-
сов народной культуры. 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ СНА 

И СВЯЗАННЫХ С НИМ 
ПРОЦЕССОВ В ЯЗЫКЕ 

В коми-пермяцком языке существует 
несколько разнокоренных слов, связан-
ных с процессом сна: 1) узьöм ‘сон’, узь-
ны, ‘спать’, 2) он ‘сон’, онмöссьыны ‘за-
сыпать’, 3) вöт ‘сновидение’, вöтасьны 
‘видеть сон’, 4) бабны детск. ‘идти 
спать, спать’, 5) саймöм ‘пробуждение’, 
саймыны ‘проснуться’. Все перечислен-
ные слова имеют общепермские основы 
[12, с. 35, 69, 248, 296, 297], то есть су-
ществовали в языке уже в конце I – нача-
ле II тысячелетий н.э. Кроме этого, ко-
ми-пермяки используют слово 6) ваньт-
ны (ланьтны) ‘спать, дремать’; а состоя-
ние летаргического сна обозначают, как 
и в русском языке, с помощью понятия 
«умирать» – 7) кулавлыны ‘обмирать’. 
Термин «ночевать», который часто имеет 
отношение к процессу сна, может быть 
производным как от некоторых перечис-
ленных выше слов, так и от слова 
«ночь» – 8) ойявны [8]. Наличие разнооб-
разных терминов связано с особенностя-
ми языка, бытованием ареальных вари-
антов и народными представлениями. 
Отметим разделение пермскими народа-

ми в лексическом обозначении состоя-
ния сна как физиологического процесса 
и сновидений (он и вöт). Использование 
коми-пермяками слова саймыны также в 
значении ‘очнуться, прийти в сознание’ 
показывает, что состояние сна восприни-
мается как особое, имеющее отношение 
к мыслительным и чувственным способ-
ностям человека. 

Примечательно, что в народных обо-
ротах речи состояние сонливости и сна 
зачастую обозначается как воздействие 
на человека птиц (сюзь кокалö ‘сова / фи-
лин клюет’, рам кай кутö ‘смирная птица 
ловит’) или зверей (рам руч личкö ‘смир-
ная лиса давит’) [22, с. 158, 190]. Появле-
ние таких фразеологизмов можно объяс-
нить соотношением состояния сна с по-
вадками данных зверей и птиц, а также 
возможными народными представления-
ми о природе сна как состоянии, вызы-
ваемом мифическими силами, которые 
имеют образ названных животных. 

 
ВРЕМЯ ДЛЯ СНА 

Естественным временем для сна явля-
ется ночь. В имеющихся источниках 
можно выделить рассказ о разделении 
времени суток, где послеполуночное вре-
мя до 4 часов утра называется «не нашим 
временем», когда нужно спать и не выхо-
дить на улицу (д. Новоселова Кудымкар-
ского района). То есть состояние сна по 
данному примеру можно интерпретиро-
вать как время деактивности человека. 
Бодрствование ночью считается допусти-
мым только в отдельных хозяйственных и 
ритуальных целях – в пасхальную ночь во 
время молебна, при строительстве дома с 
целью охраны сруба от колдунов, рядом с 
телом умершего человека. В последнем 
случае обязательно кто-нибудь не спит. 
Этот обычай связан с боязнью смерти и 
является апотропейным действием. Его 
семантика строится на противопоставле-
нии состояний смерти и жизни. 

Надо отметить, что ночь в коми-пер-
мяцком языке – отправная точка счета су-
ток. Так, обычно говорят ойлун ‘ночь и 
день, сутки’ (аналогично в русском языке 
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«день и ночь»)1, куим ой касьтылöны ‘три 
ночи поминают’ (в русском – «три дня»), 
куим ой эзö пылсьöтыллö свежöй кагасö2 
‘три ночи не парят новорожденного’. Пред-
положительно, такое языковое оформление 
связано не только с восприятием светового 
времени суток, но и ночного сна как начала 
нового цикла. То есть погружение в ночной 
сон означает завершение одного суточного 
цикла и начало другого. 

Вставать утром, судя по наблюдениям 
за старшим поколением, было принято в 
ранние часы, что связано с естественным 
солнечным циклом и трудовой деятель-
ностью. 

Коми-пермяками не порицалось спать 
и в дневные часы при наличии свободно-
го времени. В летний сезон при цветении 
злаков ржи у иньвенских коми-пермяков 
был обычай в полдень закрывать в доме 
окна и ложиться отдыхать или спать 
(Юсьвинский район) [1]. В народных 
представлениях полуденные часы в пери-
од цветения считались опасными из-за 
появления хранительницы злаков 
вуншöрики ‘полудницы’, символизирую-
щей максимальную солнечную актив-
ность, также верили, что деятельность че-
ловека в это время может навредить цве-
тущим злакам [3, с. 64–66]. 
 

МЕСТО ДЛЯ СНА, ПОСТЕЛЬ 
Суровые природные условия опреде-

лили неприхотливый быт коми-пермяков, 
что отразилось в их культуре сна, а имен-
но в обустройстве пространства для него. 
Традиционным местом для сна в избе бы-
ли полати и печь. В больших семьях ис-
пользовали и широкие лавки, стоящие 
вдоль стен, и голбчики – полатцы у печи 
над входом в подполье. Нередко спали и 
на полу. Печь и лавки чаще были местом 
сна для стариков. Младенцев качали в 
люльках-зыбках, которые висели на при-
крепленном шесте, а на ночь иногда укла-
дывали на теплую печь или рядом с мате-
рью. На кроватях, которые начали появ-

ляться в крестьянском быту в начале  
XX в., обычно спали мать и отец семейст-
ва. В летнее время место для сна устраи-
вали в клети (чом) и на полатях в сенях. 

Трудовой процесс или, наоборот, 
праздничное (обрядовое) время предъяв-
ляли другие условия для сна. В некото-
рых таких случаях место ночлега могло 
быть, ситуативным. Мужчины, если воз-
вращались с праздничных пиров поздно 
ночью, могли ночевать в банях. В осенне-
зимнюю пору девушки собирались на по-
сиделки в чьем-либо доме и нередко оста-
вались там ночевать, для них стелили по-
стель на свободных местах, часто на по-
лу. Таким же образом размещали на ночь 
гостей во время праздников, свадеб. Мо-
лодоженам в первую брачную ночь выде-
ляли особое место на усадьбе, им могла 
быть клеть, чулан, огороженный в сенях, 
но чаще всего их укладывали в подполье. 
При промысловой деятельности в лесу, 
особенно на охоте, тоже было принято 
подготовить место ночлега. Обычно для 
этого стелили на землю пихтовые лапки, 
некоторые промысловики умели готовить 
костер нодья, медленно тлеющее дерево 
которого согревало их в течение ночи. 
Иногда для ночлега в лесу выбирали ме-
сто под большим деревом. 

Из зафиксированных запретов, связан-
ных с местом сна, можно назвать воспре-
щение беременной женщине спать на пе-
чи, считается, что это может повредить 
плоду (д. Мысы Гайнского района), пред-
писание стелить постель вдоль половиц 
пола (с. Пятигоры Косинского района, 
д. Федотово Юсьвинского района) и 
спать головой на восточную сторону 
(с. Большие Они Юсьвинского района). 
Негативным местом для сна и расположе-
ния дома вообще называется старое клад-
бище, где вероятны ночные кошмары, во 
время которых снятся умершие (д. Малая 
Коча Кочевского района). 

Все принадлежности постели коми-пер-
мяки изготавливали из продуктов труда 

  
1 Выражаем благодарность за указание на данную особенность в языке коми-пермяков 
А.С. Лобановой. 
2 Тексты полевых записей в статье приведены в диалектной форме. 
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или природных материалов. Для мягкости 
плели из соломы и лыка специальные ков-
рики (Гайнский, Косинский районы) или 
набивали соломой шитые холщовые мешки 
в виде матрацев. Редко, но упоминаются в 
зафиксированных источниках пуховые пе-
рины, которые также делались самостоя-
тельно (д. Бажово Кочевского района, 
с. Тимино Юсьвинского района). Сверху на 
матрацы и солому стелили холщовые по-
стилки, сотканные из грубого сорта льна. 
Одеялом (шöбрас) служили подобные же 
постилки или шерстяной войлок (гын), ис-
пользовали с этой целью и верхнюю одеж-
ду (тулупы) или сшитые куски овчины, а 
некоторые охотники – шкуру лося 
(пос. Кебраты Гайнского района). Подушки 
набивали пухом кур, лесных птиц, пухом 
от камыша, соломой, тряпками. У супругов 
могла быть одна общая длинная подушка, 
наличие которой символизировало их се-
мейные узы. Особым приспособлением для 
постели у коми-пермяков был холщовый 
полог (öн), который подвешивался над ме-
стом ночлега и полностью укрывал про-
странство для сна. Обычно под полог поме-
щались два взрослых человека. Полог в 
летнее время спасал от насекомых, в зим-
нее – от холода. Еще более простой была 
постель младенцев, устраиваемая в зыбках. 
На дно люльки стелили солому, сверху на 
нее укладывали остатки от поношенной 
одежды, также из соломы и тряпок делали 
небольшую подушку. Всю зыбку укрыва-
ли, подобно пологу, старым дубасом или 
юбкой. 

Изготовление постели и уход за ней 
был в культуре коми-пермяков женской 
обязанностью, уже при подготовке к свадь-
бе девушка должна была позаботиться о 
постели, которая становилась частью ее 
приданого и символизировала достаток ее 
семьи. Хранили постель в дневное время 
обычно в скатанном виде. 

В определенных ситуациях постель 
дополнялась специфическими атрибута-
ми. Например, при заболевании ребенка 
краснухой на подушку одевали красную 
наволочку как средство борьбы с болез-
нью (д. Верхняя Волпа Юсьвинского рай-

она); во время свадебного обряда в по-
стель молодоженов подбрасывали поле-
нья, куколок, которые в народном пред-
ставлении обеспечивали продуцирую-
щую силу молодоженов [21, с. 64]. 

Особое отношение существовало к по-
стели умершего человека. В некоторых 
случаях от нее избавлялись, в других – 
хранили до 40 дней (с. Кува Кудымкар-
ского района) и запрещали на ней спать 
до проводов души (д. Казарина Кудым-
карского района) либо ей не придавали 
особого значения. 

 
ОДЕЖДА ДЛЯ СНА 

Обычно коми-пермяки спали в нижних 
рубахах. К сожалению, тема одежды для 
сна у коми-пермяков не исследовалась 
специально при сборе материала и остает-
ся слабо изученной. Отметим лишь, что 
Н.А. Рогов при описании женской одежды 
сообщает: «Пермячка не оставляет шам-
шуру ни на шаг от себя; она всегда с ней – 
и днем и ночью, и на работе и в постели» 
[14, с. 105]. В детстве автор настоящей 
статьи также наблюдала, как ее бабушка 
перед сном и после сна обязательно расче-
сывала волосы, заплетала балича – две ко-
сы, уложенные вокруг головы – и надева-
ла моршень (головной убор в виде чепца). 
То есть в традиции коми-пермяков жен-
щинам было принято спать в повседнев-
ном головном уборе. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СНЕ  
И СНОВИДЕНИЯХ, ВЕЩИЕ СНЫ 

Хороший умеренный сон по народ-
ным воззрениям считается признаком 
здоровья, тогда как бессонница или, на-
оборот, длительный сон, в том числе ле-
таргический, – признаком болезни, пор-
чи. Зевота – симптом сонливого состоя-
ния, у коми-пермяков в некоторых ситуа-
циях воспринимается еще как особый 
знак. Зафиксировано два варианта интер-
претации зевоты: 1) это характерная чер-
та человека с вселенным мифологиче-
ским персонажем – икотой (д. Малая Ко-
ча Кочевского района); 2) это знак, пред-
вещающий положительный исход (обна-
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ружение пропавшего скота) во время про-
ведения обряда черöшлан (с. Пуксиб Ко-
синского района). 

Коми-пермяки разделяют сновидения 
на вещие, которые предсказывают какое-
то событие, и обычные. Вещие сны обо-
значают – вöтыс кыдз киö пуктö ‘снови-
дение как на руку кладет’ (рус. «сон в ру-
ку»). Некоторые люди воспринимают 
способность видеть вещие сны как осо-
бый дар, наследованный ими от предков: 
У меня все сны вещие, наверно от мате-
ри это нам переходит (д. Петухово Ко-
чевского района). Отмечают, что вещие 
сновидения сбываются, но не всегда в 
точности. Также распространено мнение, 
что для каждого человека сновидения оз-
начают что-то свое, их нужно примечать, 
чтобы узнать символику. При этом неко-
торые из опрошенных коми-пермяков 
пользуются печатными сонниками и за-
мечают совпадение в их жизни прописан-
ных в них толкований. Отличительной 
чертой вещих снов называют свойство их 
запоминаемости (с. Большая Коча Кочев-
ского района), а дополнительной характе-
ристикой – время сновидения в течение 
ночи, от которого зависит быстрота его 
исполнения. 

Асывнас вöтасян, сiя, скоро мый во-
ны, дак воас. Ойнас вöтасян – сiя 
дыр. А рытсянь вöтасян, дыр мы-
ись мый воны, дак воас ‘Утром при-
снится, это, чему вскоре быть, так 
исполнится. Ночью увидишь сон – 
он долго. А с вечера снится, чему 
через большой промежуток времени 
быть, так будет’ (9). 

Согласно народным воззрениям, ве-
щие сны снятся в определенные кален-
дарные периоды и в специфических жиз-
ненных ситуациях. В течение года выде-
ляется два таких периода – время зимних 
святок (07–19.01) и летний период цве-
тья, включая Иванов день (07.07), когда 
цветут рожь и луговые растения. В дан-
ные же периоды существуют обычаи ини-
циировать вещие сновидения. В святки 
обычно девушки загадывают своего буду-
щего жениха. Для этого «закрывают» вед-

ра, колодцы, проруби на замок, а ключ 
кладут под подушку. Загадывая на сон, 
можно положить сочень, лапотное шило, 
кочергу, мужские штаны. В летний пери-
од цветения растений специально ложат-
ся спать на поле либо кладут под подуш-
ку три колоса, в Иванов день – 12 трав 
(Кудымкарский район, Юсьвинский рай-
он). В месячном цикле выделялся период 
новолуния, когда тоже примечают и ини-
циируют вещие сны: 

Когда в первый раз луну увидишь в 
этом месяце, месяц маленький, надо 
сразу что-то брать, что попадет и 
положить под подушку и думать о 
чем-то, о каком-то желании. Это 
должно присниться (4). 

В недельном цикле выделяют ночь со 
вторника на среду и с четверга на пятни-
цу (с. Доег Юсьвинского района; д. Боль-
шая Сидорова Кудымкарского района; 
с. Пелым Кочевского района). Коми-пер-
мяки загадывают на сон также, ночуя 
первый раз на новом месте. Например, 
невеста примечает сон в первую ночь в 
доме жениха: 

В первую ночь спрашивали, что при-
снится. Так, говорили, и жить бу-
дешь (5). 

По народным представлениям, снови-
дения не только имеют прогностические 
функции, но и становятся способом об-
щения с «иным» миром: с умершими, ре-
лигиозными и мифологическими персо-
нажами. Поэтому в народе существовали 
такие обычаи, как обещание или запуги-
вание тем, что после смерти они будут 
сниться человеку (д. Лобозово Кочевско-
го района, пос. Светлица Косинского рай-
она), а также просьбы увидеть во сне 
умерших родственников. 

Я подойду к портрету, говорю: «Ты 
хоть во сне приснись!» (13). 
Ме важанялö шуа: «Тэ, вежань, 
кулны кöсъян, видно». – «Кула», – 
пö. «Кыдз, – мыся, – Лидаö олö, 
вöтö уськöтчы. Кыдз Тятю Гриш 
олö, вöтö уськöтчы» ‘Я крестной 
говорю: «Ты, крестная, умирать 
обещаешь, видимо». – «Умираю», – 
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мол. – «Как Лида живет, во сне при-
снись. Как тятя Гриша живет, во сне 
приснись»’ (8). 

 
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ  

ПЕРЕД СНОМ 
Так как в традиционных культурах 

сон воспринимался как особое состояние, 
близкое смерти, «иному» миру, сущест-
вовала особая система нормативов, свя-
занных со сном [4, с. 48]. В традиции ко-
ми-пермяков отмечаются защитные дей-
ствия перед сном, направленные на обес-
печение безопасности человека в течение 
ночи, в том числе от нечисти. Наиболее 
распространенным из них является уст-
ный текст: молитва, заговор, приговор. 

Сон да угомон, спокойной ночь да 
терпеннё (14). 
Дай Господь Батюшко сон и уго-
мон. Бессонница пойди со Христом 
за темные леса, за зыбучие места, 
где птицы не летали, где люди не 
бывали. Пойди с Христом, не задер-
живайся (12). 

Верующие коми-пермяки перед сном 
кладут крестное знамение на подушку, на 
двери, окна, даже на розетки, оставляют 
рядом с постелью икону. Зафиксирован 
также пример обращения перед сном к су-
седко, чтобы он дал сон: …На эту залавку 
мать оставит кусок хлеба каждый раз на 
ночь и говорит: «Суседушко-батюшко, 
нам дай сон, вот тебе хлебушко, ешь, мы 
легли спать» (2). Чтобы сон не «унесли с 
собой гости», считают, надо проводить их 
до калитки (пос. Жемчужный Гайнского 
района). Анализ причин нежелательных 
сновидений, называемых респондентами, 
показывает, что кошмарные ночные виде-
ния связываются с нарушениями общест-
венных норм (выругались в лесу, забыли 
помянуть умерших, бросили в вихрь нож). 
То есть исполнение неписаных правил – 
это залог хорошего сна. Отдельно можно 
выделить ситуации, когда человеку прихо-
дилось ночевать в непривычных для него 
местах, например в лесу, тогда советуется 
перекреститься три раза (с. Верх-Юсьва 
Кудымкарского района), попросить разре-

шение у ели, под которой собираются уст-
роить ночлег (д. Калинино Юсьвинского 
района). 

…Только помолишься три раза [пе-
рекрестишься], когда будешь спать 
в лесу, и никто тебя не тронет, и 
лесное не подойдёт (11). 

 
СРЕДСТВА  

ОТ БЕССОННИЦЫ,  
ОТ СОНЛИВОСТИ И ДЛЯ 

ПРОБУЖДЕНИЯ 
В коми-пермяцких традициях можно 

выделить средства от бессонницы предна-
значенные детям и взрослым. Если ребе-
нок плохо спит, постоянно ревет, прежде 
всего стараются узнать причину его тре-
вожности. В случае щетинки ребенка па-
рят в бане, обмазав тестом или грудным 
молоком. Если он засыпает днем, а ночью 
бодрствует, в изголовье колыбели подкла-
дывают девочкам маленькую прялку, 
мальчикам – топорик (д. Большая Сидоро-
ва Кудымкарского района), в некоторых 
случаях считают, что эти предметы допол-
нительно наделяют детей качествами мас-
терства в труде (пос. Кебраты Гайнского 
района); знахарки от полуношницы чита-
ют заговоры на утреннюю и вечернюю за-
рю (пос. Кебраты Гайнского района). Для 
хорошего сна под подушку кладут травы. 
Описывают травы с розовыми или желты-
ми лепестками (д. Малая Коча Кочевского 
района, д. Рочева Кудымкарского района), 
одну из таких трав называют «сон богоро-
дица» (д. Кукушка Кочевского района). 
Предположительно, данными травами мо-
гут быть прострел, живокость [2, с. 91; 7, 
с. 100], звездчатка ланцетовидная (1). Так-
же действенным средством считается по-
ложить в зыбку нестиранное нижнее бе-
лье, напоить или побрызгать ребенка освя-
щенной водой, попарить его в бане. В од-
ном из примеров описывается целый бан-
ный ритуал, призванный обеспечить ре-
бенку хороший сон: 

Чугун с водой в печь, веник в нем на-
парят. Водой брызгают. Потом ве-
ник на четыре части делят, на че-
тыре угла печки ставят. «Как щи-
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пицы пекутся, пусть также полу-
ношница спечется. <...> Пусть 
также полуношница печется, в пе-
чи горится» (16). 

Средствами от бессонницы для взрос-
лых называют хмель, «черную траву» 
(марьянник луговой) (д. Малая Коча Ко-
чевского района), «сон богородицы», ко-
торые держат под подушкой в мешочке3; 
прием внутрь семян купальницы 
(пос. Кебраты Гайнского района) или от-
вара молока с семенами мака (с. Пуксиб 
Косинского района), окуривание человека 
и пространства спальни дымом можже-
вельника, обладающего антисептически-
ми свойствами (пос. Кебраты Гайнского 
района). Кроме этого, при бессоннице чи-
тают молитвы и применяют прием счета, 
например, считают звезды (д. Заполье Ку-
дымкарского района). 

Способы от сонливости в народной 
культуре, по-видимому, мало актуальны. 
В ходе полевых этнографических иссле-
дований было записано, что в похорон-
ной обрядности, когда по ночам караулят 
покойника, принято читать молитвы, а 
для избавления от сна мужчины играют в 
карты: Если спать хочется им очень, так 
в карты даже играли (7). 

Специальных средств для пробужде-
ния от сна у коми-пермяков практически 
в прошлом не было, так как жили по био-
логическому ритму организма, привык-
шему к природному суточному циклу. 
Для определения времени ориентирова-
лись на петушиный крик, в лесу – на пе-
ние птиц. Если дети долго не встают, 
могли побрызгать их холодной водой. Та-
кой же прием использовали в локальных 
традициях в свадебном обряде, чтобы оп-
ределить, бойкие молодожены или нет, 
поливали воду на пол над местом их по-
стели в подполье (д. Новоселово Кудым-
карского района). Бытовали и индивиду-
альные способы регулирования времени 
сна с целью раннего пробуждения, как в 
одном из записанных примеров: 

Правдед у меня такой был Софрон. 
Если ему надо было раньше вста-
вать, он под голову подкладывал по-
лено, чтобы неудобно было спать и 
не проспать (д. Бажино Юсьвинско-
го района). 

 
АПОТРОПЕЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПОСЛЕ СНА 
Обереговые действия после сна связа-

ны с негативными сюжетами сновидений, 
имеют целью обезопасить человека от их 
повторов или от возможности воплоще-
ния их в жизни. Если приснится плохой 
сон, коми-пермяки выполняют одно из 
следующий действий или несколько из 
них сразу: смотрят в окно, переплевыва-
ют через левое плечо три раза, произно-
сят приговор. 

Три раза сьöлзян и шуан: «Вöтыс 
ась мунö вöт туйö, оныс он туйö» 
‘Три раза переплюнешь и скажешь: 
«Сновидение пусть идет по дороге 
сновидения, сон по дороге сна»’ (6). 

Переплевывание через плечо и словес-
ные приговоры являются довольно из-
вестным апотропейными действиями в 
разных ситуациях [3 с. 127–130; 6, с. 122–
123]. Способ посмотреть в окно можно 
назвать уникальным, связанным именно 
со сном. Он строится на противопостав-
лении сновидений с реальностью, через 
него человек устанавливает доминанту 
реальных процессов, определяющих ход 
его жизни. 

Неприятные частые наваждения во 
сне покойников коми-пермяки прекраща-
ют специальными способами. Зафиксиро-
вано два варианта отведения неприятных 
сновидений: 1) угроза помянуть или соб-
ственно поминовение умершего «в туале-
те», то есть после дефекации; 2) передача 
одежды покойника, в которой он скон-
чался, другому человеку. 

И мне сказали, ты до тех пор бу-
дешь не спать и видеть, пока эту 
одежду не отдашь, в которой она 

  
3 Помимо названных трав, средствами от бессоницы на территории Коми-Пермяцкого округа, по 
данным, собранным сотрудниками РЭМ, считаются истод обыкновенный и пастушья сумка (1). 
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умерла. Я испекла хлеб челпан, пла-
ток положила туда головной, ру-
башку она всегда носила нижнюю, 
платье, в котором она умерла. 
<…> А там Натальей звали [унесла 
узел ей]. <…> Узел развязала, ушла 
на кухню, там всё переодела она. А 
хлеб-от, чё я принесла, положила на 
стол. Вышла переодета, вот де я у 
свекровки твоей одела одежду, вот 
я твоя свекровка как, посмотри, по-
ка не износится, я буду носить. Да-
вай де, садись, свекровку твою по-
мянем. Мы сели, покрестились, по-
молились. Свекровку Катей звали. 
«Катя, я твое буду носить, Зое 
чтобы ты не снилась» (3). 

Первый вариант строится на оппози-
ции приятного и гадкого, выбор «гадко-
го» (фекалий) в данном случае связан с 
представлением коми-пермяков о том, 
что покойники питаются паром. Во вто-
ром варианте присутствует оппозиция 
жизни и смерти, но более всего в нем вы-
ражено психологическое воздействие, 
призванное успокоить человека, разде-
лить в его восприятии вещи и явления, 
принадлежащие миру мертвых и миру 
живых. 

Еще один вариант защиты – запрет 
рассказывать людям о своем сновидении 
(д. Пармайлово Кочевского района). В 
данном случае отражается представление, 
присущее традиционным культурам [20, 
с. 430], о слове как магическом способе 
материализации сказанного. 

 
СОН, СНОВИДЕНИЯ  

И НАРОДНЫЕ РИТУАЛЫ 
Помимо описанных способов гаданий 

на сон, у коми-пермяков существуют ри-
туалы, включающие сон или сновидение 
как один из этапов или неотъемлемую их 
часть, это ритуал черöшлан и народные 
процедуры врачевания. В ритуале 
черöшлан (с помощью которого опреде-
ляют, кто наслал кару – мыжу, – умер-
ший предок или христианский святой), 
предусматриваются две возможности оп-
ределения причины недуга человека / жи-

вотного или пропажи скота – сновидение 
и перечисление имен умерших святых пе-
ред подвешенным предметом. Определе-
ние по сновидению известно не всем зна-
харкам, оно не упоминается в описаниях 
ритуала середины XIX – начала XX в. [5, 
с. 578; 16, с. 253; 25 с. 61–63]. По совре-
менным полевым материалам этот прием 
широко известен северным коми-пермя-
кам. Сновидение в данном случае пред-
шествует гаданию с подвешенным пред-
метом, оно является дополнительным 
уточняющим способом. После того как 
человек обращается к черешланнице, она 
готовит узелок с хмелем (в других вари-
антах могут быть положены в разном со-
четании хлеб, монета, соль), который ос-
тавляют на божнице или под подушкой 
на одну – три ночи. В это время должен 
присниться виновник кары. 

Черöшлан кöртлöны старукаэз. 
Соль рукляö домаласö, сiйö юр одза-
ныс öтiк ой усьтöтасö, ся ен джад-
жын усьтöтасö. <…> Узян, 
должöн сiя вöтасьны. ‘Черешлан 
завязывают старухи. Соль в тряпоч-
ку завяжут, ее одну ночь под по-
душкой держат, потом на божнице 
держат. <…> Спишь, должен он 
присниться’ (15). 

Зафиксированы также варианты из-
бавления от болезни или нахождения 
пропавшего животного через сновидения, 
в которых хмель или хлеб помещают на 
ночь под подушку, но не проводят затем 
ритуал с перечислением имен (пос. Жем-
чужный Гайнского района, д. Петухово 
Кочевского района). По-видимому, дан-
ные примеры стали самостоятельными 
ритуальными формами, выделившись из 
практики проведения черöшлан. 

В народном врачевательстве сон вы-
ступает последующим после проведения 
специальных действий этапом, означаю-
щим позитивный ход лечения, что осно-
вано на рациональных знаниях о состоя-
нии сна как процесса восстановления 
жизненных сил. 

Чё-то читает и крестит, читает 
и крестит. <…> Потом она поила 
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меня, и меня сон взяло. Она фуфай-
ку положила мне и говорит: «Ло-
жись, ложись, значит в пользу по-
шло». Я заснула (10). 

Кроме этого, знахари наделяют снови-
дение после ритуала лечения провидче-
скими функциями: больной должен уви-
деть во сне человека (колдуна), виновно-
го в его болезни. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанные обычаи и поверья показы-
вают, что в бытовом отношении коми-пер-
мяки достаточно просто относились ко 
сну, обеспечивая себя элементарными ус-
ловиями. При этом культура сна стала од-
ной из составляющих в обустройстве ин-
терьера избы, обычаях посещения леса, 
отношении к одежде, семейных обычаях и 
обрядах. Общее для всех народов отноше-
ние ко сну как к особому состоянию, срав-
нимому со смертью, а к сновидению – как 

к форме общения с миром предков и бо-
жеств, у коми-пермяков выразилось в ряде 
представлений и ритуалов. В первую оче-
редь это апотропейные действия, мантиче-
ские практики и общественные норматив-
ные основы, которые можно найти и в 
других культурах [4, 17]. Ряд представле-
ний о сне и сновидениях имеют у коми-
пермяков чисто мифологические основы 
(например, «вызывание» покойников, пе-
реплевывание через плечо), но, кроме это-
го, многие обычаи отражают рациональ-
ные знания о сне (использование хмеля, 
мака, оценка по сну состояния здоровья 
человека) и эффективное применение их в 
психотерапевтических целях. Выявленные 
элементы позволяют говорить о сложении 
целого комплекса обычаев и поверий 
культуры сна в традициях коми-пермяков, 
а также раскрывают некоторые лакуны в 
изучении данной проблемы. 
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SLEEP AND DREAMING IN THE KOMI-PERMYAKS’ TRADITIONAL CULTURE 
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Traditions of sleep have inevitably evolved in the culture of any nation. Modern ethnographic 
field data reveal the elements of the anthropology of sleep in the Komi-Permyaks’ traditional culture. 
The author describes the material culture, the rituals associated with sleep, beliefs and ideas about 
sleep and dreaming. The study allows defining the semantics of some customs and the Komi-
Permyaks’ rational knowledge about the nature of sleep. 
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