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Аннотация
Введение. Нарушение некоторых когнитивных функций и общего психического состояния после 
массированного лечения затрудняет использование при реабилитации общепринятых опросных 
методов для диагностики неврологического и психологического статуса.  В этой связи актуальным 
методом представляется анализ сновидений, который, согласно современным исследованиям, 
позволяет выявить на ранних этапах нарушения психологического и соматического состояния  па-
циентов и сделать прогноз об их восстановлении. Теоретическое обоснование. В основе возмож-
ности применения анализа сновидения в качестве диагностического метода лежат современные 
представления о нейрофизиологических и психических механизмах сновидческой активности. 
Изменения сновидческой активности отмечены разными авторами при неврологических, пси-
хических и соматических заболеваниях. Все больше исследователей сходятся во мнении, что 
сновидения могут быть предвестниками, своеобразной «сигнальной системой» формирующихся 
соматических, неврологических и психических нарушений. Клинико-диагностический анализ 
сновидений при невротических нарушениях позволил выявить их особенности как при разных 
вариантах неврозов, так и на всех стадиях заболевания – от компенсации до декомпенсации. 
Установлено существование взаимосвязи между образами сновидений и предрасположенно-
стью к тревожным состояниям, депрессии и астении. Обсуждение результатов. Существующие 
научные исследования позволяют говорить о возможности применения анализа сновидений 
в качестве ранней диагностики невротических состояний и соматических патологий, клиниче-
ские симптомы которых еще не проявились симптоматически, но уже появляются в сновидениях. 
В статье выполнен обзор литературы по современным представлениям о нейрофизиологических 
и психических механизмах сновидений, указаны возможности применения результатов их ана-
лиза в качестве диагностической модели.

Ключевые слова: сновидческая активность, психическая активность, диагностика, невротиче-
ские состояния, соматические заболевания, висцеральная теория сна, быстрый сон
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Введение
Сон со сновидениями – это уникальная и величайшая загадка для науки, некое третье 

состояние, отдельное от обычного сна и отличное от бодрствования (Ковальзон, 2021). Все 
полученные на текущий момент данные подтверждают, что быстрый сон отличается от мед-
ленноволнового сна и бодрствования не только нейрофизиологическими механизмами его 
запуска и поддержания, но и наличием особого вида психической активности – сновидений.

Сновидения присутствуют и в медленноволновом сне, но в значительно ослабленном виде 
(Siclari et al., 2017; Fazekas & Nemeth, 2018; Frohlich, Toker & Monti, 2021). Так, при пробуждении 
из неглубокого медленноволнового сна 80–90 % обследованных людей сообщают о снови-
дениях, которые, как правило, являются яркими галлюцинаторными переживаниями – так 
называемыми гипнагогическими галлюцинациями. В отличие от сновидений, гипнагогиче-
ские галлюцинации статичны, не содержат собственного сюжета (Kelmanson, 2018; Siclari & 
Tononi, 2017), и на их содержание могут оказывать влияние события, предшествующие сну 
(Stickgold, 2013; Picard-Deland, Pastor, Solomonova, Paquette & Nielsen, 2020; Picard-Deland, 
Allaire & Nielsen, 2022). Отчетов о сновидениях, полученных при пробуждении из глубокого 
сна, достаточно мало (Stickgold, 2013; Chambers, 2017). Эти сновидения качественно отличаются 
от таковых в быстром сне: они обычно короткие, менее яркие и более концептуальные, в них 
содержится мало сцен с движением, они более контролируемые и правдоподобные, менее 
эмоциональные (Fazekas & Nemeth, 2020; Sikka, Valli, Revonsuo & Tuominen, 2021; Ghrouz et al., 
2019). Несмотря на многочисленные исследования, свидетельствующие о присутствии сно-
видений и в медленном, и в быстром сне, все большее число ученых склоняется к мнению, 
что сновидения присущи только быстрому сну, а во время медленного сна каким-то образом 
происходит «отражение» или «внедрение» мыслительной активности из быстрого сна (Fagioli, 
2002; Fazekas & Nemeth, 2020; Yu et al., 2022).

Цель исследования
В соответствии с вышесказанным целью статьи является обзор исследований, посвященных 

изучению нейрофизиологических и психических механизмов сновидений и возможности 
применения анализа сновидений при различных заболеваниях, к примеру, неврологических, 
соматических и онкологических.

Теоретическое обоснование
Нейрофизиологические механизмы сновидческой активности
Сновидения – это отражение личности, индивидуального опыта и творческого потенци-

ала. Сновидения имеют свой сюжет, персонажей, включают все категории, типичные для 
бодрствования (знакомые лица, места, ситуации и объекты) (Nir & Tononi, 2010; Konkoly et al., 
2021; Vanek et al., 2020), а также могут отражать заботы и переживания прожитого дня (Voss & 
Klimke, 2018; Samson-Daoust, Julien, Beaulieu-Prévost & Zadra, 2019; Martinec, Miletínová, Kliková 
& Bušková, 2021). Как правило, во сне преобладает рефлексивное мышление, спящий может 
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легко принимать нереальность образов и событий (что отражается в таких явлениях, как по-
лет во сне, в непоследовательных сменах сцен, наличии нереальных фантазийных объектов) 
(Авакумов, 2009), дезориентацию, отсутствие чувства времени и восприятие своей порой 
измененной личности. Сновидения могут содержать элементы сенсорного восприятия раз-
ной модальности (к примеру, цветоощущение, звуки, тактильные ощущения, запахи и вкус, 
чувства удовольствия или боли) (Kraehenmann, 2017; Johnson, Hendricks, Barrett & Griffiths, 
2019). Сновидения не осознаются контекстуально, спящий не осознает себя ни бодрствующим, 
ни спящим, при этом отмечается единообразие мыслительного процесса и сменяющихся 
образов (Hong, Fallon, Friston & Harris, 2018; Konkoly et al., 2021).

Последние исследования головного мозга с применением современных методов нейро-
визуализации показали, что сновидения связаны с физиологическими показателями и ак-
тивностью головного мозга во время сна. В сновидении спящий может видеть и чувствовать, 
как он совершает движения, даже если он не может двигаться в бодрствовании, при этом 
активируются структуры мозга, ответственные за эти движения в бодрствовании. Так,  пациен-
ты с врожденной параплегией видят во сне, как они ходят, а фантомные боли в конечностях 
могут исчезать (Siclari, Valli & Arnulf, 2020).

Парадокс быстрого сна заключается в том, что, несмотря на высокую активацию голов-
ного мозга, похожую на его активность в бодрствовании (Sikkens, Bosman & Olcese, 2019; 
Tivadar, Knight & Tzovara, 2021; Ковальзон, 2021), и сопоставимым с ней уровнем метаболизма  
(Zhou et al., 2019; Hoel, 2021; Rué-Queralt et al., 2021; Luczak & Kubo, 2022), в быстром сне тело 
полностью парализовано вследствие глубокого торможения спинного мозга (Stettner, Lei, 
Benincasa & Kubin, 2013; O'Malley & Datta, 2013; Ковальзон, 2021). Примечательно, что в бы-
стром сне спящий не может двигаться, как и в медленноволновом сне, он утрачивает связь 
с окружающим миром: спящий ничего не видит, не слышит и не чувствует; более того, стимулы 
не только не вызывают поведенческих реакций, но и не влияют на содержание сновидений 
(Nir & Tononi, 2010; Gent et al., 2018; Aime et al., 2022).

Отсутствие связи с окружающей средой во время сна связывают с изменением активности 
дефолтной системы, которая наряду с сенсомоторной и зрительной корой является вероят-
ным коррелятом сновидений (Domhoff & Fox, 2015; Vallat, Nicolas & Ruby 2022). Результаты 
ПЭТ и МРТ-исследований показали, что медиальная префронтальная кора – часть дефолтной 
системы – в большей степени активна в быструю фазу сна, чем в состоянии спокойного бодр-
ствования (Hong  et al., 2018; Scarpelli, Bartolacci, D'Atri, Gorgoni & De Gennaro, 2021; Hong et al., 
2021), но в то же время активность других структур дефолтной системы (поясной извилины, 
теменной области коры) снижаются во время быстрого сна (Miyauchi  et al., 2009; Hong et al., 
2018;  Hoel, 2021; Rué-Queralt et al., 2021).

Говоря о нейрофизиологических механизмах сновидений, нельзя не упомянуть о пионерских 
работах британского нейропсихолога Марка Солмса. При анализе сновидений 361 пациента 
с неврологическими нарушениями были получены данные, на основе которых он показал, 
что характер сновидений изменяется в зависимости от локализации поражений в отделах 
переднего мозга, а не в его стволе, где, по мнению большинства исследователей, находится 
основной генератор быстрого сна (Solms, 1997). В большинстве случаев при одностороннем 
поражении височно-теменно-затылочной области головного мозга отмечается полное отсут-
ствие сновидческой активности (Zou et al., 2018; Vallat et al., 2020), что Марк Солмс связывал 
с утерей некоторых когнитивных способностей, и в том числе – со способностью создавать 
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зрительные образы. Изучая пациентов, подвергшихся лейкотомии (перерезке дофаминовых 
путей, ведущих к фронтальной коре, с целью ослабления галлюцинаций при психозах и неко-
торых эпилептических приступах), Марк Солмс обнаружил, что они утрачивают способность 
к целенаправленному поведению, утрачивают способность фантазировать и видеть снови-
дения при сохранении генерации быстрого сна (Solms, 2000).

Другие исследователи также обнаружили, что утрата способности видеть сновидения 
отмечается у пациентов с поражением областей мозга, обеспечивающих визуальное вос-
приятие цвета и передвижения объектов (Solms, 2000). В других же случаях у пациентов при 
поражении таких структур головного мозга, как медиальной префронтальной коры, передней 
поясной извилины, напротив, наблюдается повышение частоты и яркости сновидений, и даже 
их вторжение в бодрствование (Solms, 1997).

Из полученных данных М. Солмс сделал вывод о том, что сновидения имеют сложную 
природу, осуществляются с участием структур переднего мозга, связанных с мышлением, 
памятью и эмоциями; в норме сновидения «запускаются» быстрым сном и, по-видимому, при 
патологических нарушениях работы мозга могут протекать вне этой фазы.

Психические механизмы в быстром сне
Несмотря на некоторое сходство переживаемых в сновидении событий с реальностью у спя-

щего снижается волевая активность и произвольный контроль над собой и происходящими 
событиями (Nir & Tononi, 2010). Отсутствие самоконтроля во время сна может быть связано 
со снижением активности таких областей мозга, как нижняя теменная, орбитофронтальная, 
дорсолатеральная и префронтальная кора (Van De Poll & van Swinderen, 2021; Vertes & Linley, 
2021). Действительно, было показано, что снижение активности в префронтальной области 
коры во время сенсорного восприятия в бодрствовании сопровождалось снижением само-
сознания (Yang & Lewis, 2021; Kim et al., 2022).

Психическая активность в быстром сне от психической активности в других состояниях 
(например, в медленноволновом сне и бодрствовании) отличается сильной эмоциональной 
окрашенностью и чрезвычайной активностью головного мозга, как и при переживании силь-
ного эмоционального стресса (Ковальзон, 2021). Исследования с помощью методов нейрови-
зуализации показали, что процессы, регулирующие сновидения и эмоциональную значимость, 
имеют те же нейронные субстраты, которые контролируют эмоции во время бодрствования 
(Scarpelli et al., 2019; Sikka et al., 2022; Barbeau, Turpin, Lafrenière, Campbell & De Koninck, 2022). 
Так, во сне переживаются чувства радости, удивления, гнева, страха и тревоги. При этом счита-
ется, что печаль, вина и депрессивные аффекты встречаются редко, возможно, из-за снижения 
во сне саморефлексии (Vandekerckhove & Wang, 2017; Palmer & Alfano, 2017; Witvliet, Blank & 
Gall, 2022). Во время сновидений в быстром сне тревога и страх могут проявляться в большей 
степени, чем в бодрствовании, что объясняется активацией лимбической и паралимбиче-
ской структур, миндалины, передней поясной извилины и островка (Sikka et al., 2019; Lai et al., 
2020) – структур, отвечающих за эти эмоции в бодрствовании. По степени проявления эмоций 
сновидения варьируют от положительных (радость, ощущения счастья, вдохновения и т. п.) 
к негативным (страх, отчаянье, злость и т. п.) а в 25–35 % отчетов сновидения являются эмо-
ционально нейтральными (Fosse, Stickgold & Hobson, 2001; Matei, Bergel, Pezet & Tanter, 2022).

Особенностью сновидений также является то, что в это время активно работают механиз-
мы извлечения «старых» воспоминаний из памяти, однако при этом механизм запоминания 
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подавлен и при пробуждении вспоминается лишь малая часть сновидений (Naiman, 2017; 
Ковальзон, 2021). Причина этого феномена, возможно, заключается в том, что во время 
быстрого сна в значительной степени активна медиальная лимбическая область височной 
доли, участвующая в процессах памяти, а в процессах забывания сновидений  отмечается 
гипоактивность префронтальной коры мозга (Nir & Tononi, 2010; De Gennaro, Marzano, Cipolli & 
Ferrara, 2012; Wamsley, 2020;).

В. М. Ковальзон говорит о том, что «сновидения нам нужны не для того, чтобы их запо-
минать» (Ковальзон, 2021, с. 181). Существующие современные теории сновидений предла-
гают разные механизмы забывания сновидений. Так, согласно психодинамической модели 
З. Фрейда и М. Солмса, в основе этого процесса лежит процесс активного вытеснения (Фрейд, 
2021). В трехмерной модели Хобсона забывание сновидений связано с изменением состоя-
ния, обусловленным снижением активности моноаминергических систем («аминергическая 
демодуляция») и снижением активности дорсолатеральной префронтальной коры (Hobson, 
Pace-Schott, & Stickgold, 2000; Parrino et al., 2022). Нейрокогнитивная модель, основателями 
которой являются У. Домхофф и К. Холл, утверждает, что сны обычно забываются, поскольку 
часто внутреннее повествование сновидения контекстуально не связано с событиями и объ-
ектами в бодрствовании (Wamsley, 2013; Domhoff & Fox, 2015; Alcaro & Carta, 2019).

Обработка информации во время медленного и быстрого сна
Во время сна (и медленного, и быстрого) к коре головного мозга перестают поступать 

сигналы от сенсорных систем, почти прекращается обработка информации в таламокорти-
кальной системе, которая является субстратом высших психических функций (Hill & Tononi, 
2005; Ковальзон, 2021; Steriade, 2003), а также снижаются межкортикальные взаимодействия 
(Bhattacharya, Patterson, Galluppi, Durrant & Furber, 2014; Rao, Cecchi & Kaplan, 2015) и проис-
ходят функциональные перестройки межполушарных отношений (Liu et al., 2018; Zhu et al., 
2020; Arbune et al., 2020).

Российский исследователь Иван Николаевич Пигарев провел опыты, которые показали, 
что в медленном сне нейроны коры переходят в состояние деполяризации, сменяющейся 
торможением или гиперполяризацией. Согласно предложенной им висцеральной теории сна 
афферентный поток в кору головного мозга во сне не прекращается, но происходит смена его 
источников: вместо экстероцептивной и проприоцептивной информации по тем же путям 
осуществляется передача интероцептивной информации о состоянии всех висцеральных 
систем организма (Pigarev, 2013; Pigarev & Pigareva, 2018; Пигарев, Пигарева, 2018; Пигарев, 
Пигарева, Левичкина, 2019). По его мнению, висцеральные системы не имеют представле-
ния в сознании человека, поэтому информация о физическом состоянии органов и тканей 
не осознается, а переходит в структуры, связанные с ассоциативной висцеральной регуля-
цией (Pigarev, 2013; Пигарев, Пигарева, 2018). Многие висцеральные органы обладают рит-
мической активностью, и во время сна сердечные сокращения, дыхание, перистальтическая 
активность желудка и кишечника создают постоянный афферентный поток к коре головного 
мозга, и ритмичность этого потока прекращается в быстром сне  (Пигарев, Пигарева, 2018).

По мнению Ивана Николаевича Пигарева (Пигарев и Пигарева, 2014; Pigarev & Pigareva, 
2017), причина патологий сновидений (кошмары, навязчивые сновидения и т. д.) связана с тем, 
что система, блокирующая сознание во время сна, длительное время остается не полностью 
закрытой во время быстрого сна, поэтому возбуждение, идущее из коры и отражающее 
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результат анализа висцеральной информации, может «активировать» образы, сформиро-
ванные в бодрствовании, и по ассоциативным связям в системе сознания запустить развитие 
фантастических сюжетов. Возможно, более сильные импульсы, идущие от какого-либо орга-
на, подавляют другие афферентные потоки, что трансформируется в сновидения, связанные 
с этим органом (Березина, 2015).

Висцеральная теория сна Ивана Николаевича Пигарева не является единственной тео-
рией, предпринимающей попытки объяснить те или иные функции сна, но вместе с тем она 
не противоречит современным представлениям о нём. Между тем, эта теория в некотором 
смысле может являться научной основой для разработки направления ранней диагностики 
заболеваний или их динамики по характеру развития и течения сновидческой активности.

Таким образом, согласно современным представлениям о нейрофизиологических и пси-
хических механизмах, лежащих в основе реализации сновидческой активности, сновидения 
являются не только отражением психической сферы человека, но и соматического статуса – 
как общего, так и отдельных состояний органов и систем.

Результаты
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 30–40 % нарушений сна яв-

ляются отражением неврологических и психических заболеваний (Александровский, 2000; 
Авакумов, 2009). Патология сна, наряду с нарушениями вегетативной регуляции, общей чув-
ствительности и активности, является одним из наиболее ранних и устойчивых признаков 
психического расстройства. Больные отмечают учащение сновидений, появление необычно 
ярких снов; реже наблюдается утрата способности видеть сновидения (Калинчук, Анцыборов, 
2020; Nigam et al., 2021). Кроме того, в работе Т. А. Свиридченковой (2013) показано существо-
вание взаимосвязи между образами сновидений и предрасположенностью к таким невро-
тическим состояниям, как тревожность, невротическая депрессия и астения, что позволяет 
автору говорить о возможности применения анализа сновидений в качестве предварительной 
диагностики невротических состояний, клинические симптомы которых еще не проявились 
в бодрствовании.

Сновидческая активность при неврологических нарушениях
Расстройства сна, количественные и качественные изменения в сновидениях признаны 

одним из постоянных симптомов невротических состояний (Вейн, Хехт, 1989, Карвасарский, 
1990; Kalsched, 2017; de Cortiñas, 2013).

Клинико-диагностический анализ сновидений при невротических нарушениях у детей и под-
ростков, выполненный Е. А. Корабельниковой (Голубев, Корабельникова, 1996; Корабельникова, 
Голубев, 2000), позволил выявить их особенности при разных вариантах неврозов в сравнении 
со здоровыми сверстниками.

Так, в стадии компенсации у больных неврозами, по сравнению со здоровыми, реже от-
мечался положительный аффект при пробуждении после сновидений, возрастала частота 
отрицательных эмоций в сновидениях, чаще отмечалось длительное удержание сновидений 
в памяти, их незавершенность и феномен люцидности (сновидений в сновидениях).

В стадии субкомпенсации невротического заболевания наблюдалась интенсификация сновид-
ческой активности: сновидения становились навязчивыми и мучительными для больного, а про-
буждения часто сопровождались чувством облегчения; возрастала частота представленности 
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в сновидениях чувства испуга, страха, тревоги и агрессивных проявлений, а также восприятия 
отдельных цветов (канализация цветоощущения) (Корабельникова, Голубев, 2000).

В фазе декомпенсации интенсификация сновидений сменялась их угнетением (низкая ча-
стота, редкая связь пробуждений со сновидениями). Наличие феномена люцидности на ран-
них стадиях заболевания с его утратой в стадии более глубоких невротических нарушений 
авторы связывают с адаптационными механизмами сновидений (Корабельникова, Голубев, 
2000). По их мнению, феномен люцидности способствует устранению невротизирующего 
воздействия на психику самих сновидений, что подтверждается ощущением облегчения при 
переходе от сновидения к бодрствованию у больных на стадиях компенсации и субкомпен-
сации. Вероятно, у больных на стадии декомпенсации не происходит разграничения между 
ощущениями и переживаниями, связанными со сновидением и эмоциональным состоянием 
в бодрствовании.

Сновидческая активность при соматических заболеваниях
Изменения сновидческой активности отмечаются и при соматических заболеваниях: 

у больных отмечаются трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения, а также жа-
лобы на эмоциональные сновидения и кошмары (Калинчук, Анцыборов, 2020). Больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто снятся кошмары, при пробуждении они часто 
испытывают страх смерти, что может быть следствием нарушения кровообращения мозга 
во время сна. При ожирении, заболеваниях органов дыхания часто снятся сцены удушения, 
появляется ощущение «камня на груди» (Жучков, Тимошенко, 2019; Березина, 2015). Больные, 
страдающих мигренью, во сне чаще испытывают чувство страха и страданий (DeAngeli et al., 
2014), у них частыми являются сновидения, в которых они чувствуют вкус и запахи, что, 
возможно, отражает особую чувствительность вкусовых и обонятельных анализаторов при 
данном заболевании (Lovati et al., 2014).

Сновидения о заболевании также могут предшествовать появлению его симптомов. Так, 
в исследовании Бёк с соавторами (Burk, Wehner, Soo, 2020), выполненном на 163 женщинах 
с подозрением на рак груди, было показано, что 64 % опрошенных помнят свои сновидения 
и 5,5 % женщин снилось слово «рак» до появления симптомов и подтверждения диагноза.

Сновидения как предвестники болезни
В настоящее время профилактика неврологических и соматических заболеваний является 

сложной и труднореализуемой, поскольку до сих пор неясны механизмы их появления и раз-
вития, а также не разработаны технологии и методы ранней диагностики (Пятин и др., 2021). 
Все больше исследователей сходятся во мнении, что сновидения могут быть предвестниками, 
«сигнальной системой» соматических, неврологических и психических нарушений (Пичугина 
и др., 2017). 

Единственным недостатком использования анализа сновидческой активности в качестве 
объективного инструмента является то обстоятельство, что сновидения – это психическая 
активность, проявляющаяся во время сна, и это затрудняет их исследование посредством 
научного наблюдения и эксперимента.

Информацию о сновидении можно получить только из субъективного отчета, что имеет 
ряд недостатков: после пробуждения воспоминания о сновидении могут сохраняться в раз-
ной степени или полностью отсутствовать, обследуемый может вносить коррективы в сюжет 
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сновидения с целью скрытия собственных переживаний или аморальных, агрессивных сцен, 
которые могут получить негативную оценку собеседника, и последний момент – это трудно-
сти с вербальным описанием переживаний, которые в сновидении чаще имеют визуальный 
и эмоциональный характер. Поэтому большинство современных исследований направлено 
на изучение общих нейрофизиологических механизмов сновидений без учета их содержания. 
K. Bulkeley (2017) выделяет три перспективных направления в исследовании сновидений: ней-
робиологические исследования деятельности системы «мозг–разум» во время сна (например, 
во время осознанных сновидений); систематический анализ больших коллекций отчетов 
о сновидениях разных групп людей; и психотерапевтические исследования «личностного» 
компонента, вплетенного в сновидения каждого человека.

Обсуждение результатов
До сих пор нет единого мнения о природе и назначении сновидений. Несколько тео-

рий утверждают, что сновидения являются случайным побочным продуктом быстрого сна 
и не выполняют никаких естественных функций. Однако сновидения организованны и из-
бирательны, их форма и содержание, как показывает практика, не случайны, и отражают 
не только психическое, но и соматическое состояние организма. Во время сновидений мозг 
строит сложную модель мира, в которой одни элементы по сравнению с бодрствованием 
представлены недостаточно, а другие – избыточно. Во время сновидений происходит встреча 
с «самостью» (Шкуратов, 2014).

 Содержание сновидений постоянно модулируется событиями бодрствования, и, как 
предполагает A. Revonsuo (Revonsuo, 2001) модулируется именно угрожающими событиями 
с последующей обработкой восприятия угрозы и ее избегания. Таким образом, сновидческая 
активность имеет тесную связь как с психическим, так и с физическим состоянием человека, 
и, несмотря на очевидные недостатки использования сновидений в качестве диагностической 
модели, существуют объективные модели, определяющие связь сновидений с соматическим 
состоянием организма, что говорит о перспективности применения анализа сновидений у па-
циентов с различным профилем заболеваний, в том числе и у пациентов онкологического 
профиля, подвергшихся массированному лечению.

Больные злокачественными новообразованиями являются сложной категорией пациентов, 
остро нуждающихся как в физической, так и психологической реабилитации, однако из-за 
нарушений когнитивных функций, общего психического состояния подчас является затруд-
нительным или невозможными применение общепринятых опросных методов для диагно-
стики их физического, неврологического и психологического статуса. Применение анализа 
сновидений у пациентов с онкологическими заболеваниями на этапах реабилитации может 
способствовать получению дополнительных данных о динамике как неврологических функ-
ций, так и психосоматического состояния, необходимых для уточнения диагноза и коррекции 
проводимых реабилитационных мероприятий. 

Заключение
Таким образом, сновидческая активность имеет тесную связь как с психическим, так и с фи-

зическим состоянием человека. Сновидения могут быть предвестниками соматических, не-
врологических и психических нарушений, что определяет целесообразность использования 
их анализа для ранней диагностики заболеваний, связанных с этими нарушениями. Выводы, 
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полученные на основе результатов анализа сновидений, могут носить рекомендательный 
характер с целью конкретизации проводимой диагностики.
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