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Аннотация. Цель исследования. Изучить возможные рабочие 

механизмы снижения тревожности у женщин с тревожными расстройствами, 

лечившихся с помощью арт-терапии (АТ).  

Материалы и методы исследования. Исследованияе, сравнивающее AT 

и состояние листа ожидания (WL) по аспектам саморегуляции. Регулирование 

стресса (частота сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма) 

и исполнительное функционирование (ежедневные поведенческие и 

когнитивные аспекты исполнительного функционирования (EF)) оценивались 

в пред-пост-дизайне. Участниками были женщины в возрасте 18–65 лет с 

симптомами тревоги от умеренной до тяжелой степени. 

Ключевые слова: тревога, арт-терапия, контроль эмоций, когнитивная 

оценка, гипотез, стресс. 

Abstract. The purpose of the study. To study possible working mechanisms 

for reducing anxiety in women with anxiety disorders treated with art therapy (AT).  

Materials and methods of research. A study comparing AT and the state of the 

waiting list (WL) on aspects of self-regulation. Stress regulation (heart rate and heart 

rate variability) and executive functioning (daily behavioral and cognitive aspects of 

executive functioning (EF)) they were evaluated in pre-post-design. The participants 

were women aged 18-65 years with moderate to severe anxiety symptoms. Results. 

The effectiveness of AT compared to WL has been demonstrated in higher HRV at 

rest after treatment, improvements in the self-assessment aspects of daily EF 

(emotion control, working memory, planning/organization and task monitoring), but 

not in cognitive EF performance, stress response and reduced stress regulation. A 

decrease in anxiety levels was associated with improvements in self-esteem by daily 
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EF. Conclusions. AT improves resting heart rate variability and aspects of EF, the 

latter has been associated with a decrease in anxiety associated with art therapy.  

Key words: anxiety, art therapy, emotion control, cognitive assessment, 

hypotheses, stress. 

 

Результаты. Эффективность AT по сравнению с WL была 

продемонстрирована в более высокой HRV в состоянии покоя после лечения, 

улучшениях в аспектах самооценки ежедневной EF (контроль эмоций, рабочая 

память, планирование/организация и мониторинг задач), но не в когнитивной 

производительности EF, реакции на стресс и снижении регуляции стресса. 

Снижение уровня тревожности было связано с улучшениями самооценки 

ежедневной EF. 

Выводы. AT улучшает вариабельность сердечного ритма в состоянии 

покоя и аспекты ЭФ, последнее было связано со снижением тревожности, 

связанной с арт-терапией. 

Каждый человек в той или иной степени испытывает страх и тревогу в 

жизни, но у людей с тревожным расстройством тревога со временем 

усиливается, становится несоразмерной реальной опасности или угрозе и 

становится постоянной [1]. Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам [1] различает различные типы тревожных 

расстройств. Наиболее распространенными тревожными расстройствами 

являются фобии, за которыми следуют социальное тревожное расстройство 

(СТР), генерализованное тревожное расстройство (ГТР) и паническое 

расстройство (ПР) [2]. Хотя тревожные расстройства могут иметь разные 

триггеры, они имеют общие базовые черты [3, 4]. Важной чертой, которая 

применима ко всем тревожным расстройствам, является преувеличенная 

когнитивная оценка, которая связана с угрожающей ситуацией: 

сверхтревожные когнитивные схемы приводят к патологической тревоге [5].  

Тревожность состоит из физиологических, эмоциональных и 

когнитивных аспектов и возникает из-за определенных личностных 

характеристик в сочетании с генетическими, нейробиологическими и 

социальными факторами [6], включая повышенную чувствительность к 

стрессу и склонность испытывать сильные отрицательные эмоции 

(нервозность, грусть, гнев). По мнению Кларка и Уотсона [7], тревожность 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref001
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref001
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref002
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref003
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref004
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref005
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref006
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref007
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характеризуется негативным аффектом и высоким физиологическим 

перевозбуждением. Тревожные расстройства связаны с дисфункциями в 

саморегуляции [8, 9], такими как проблемы, касающиеся регуляции эмоций, 

регуляции стресса (перевозбуждение) и трудности с когнитивной регуляцией. 

Лечение тревожности часто направлено на изменение неадаптивных 

убеждений с помощью когнитивно-поведенческой терапии [10, 11] и/или 

уменьшение симптомов тревожности с помощью лекарств. Арт-терапия (AT) 

также часто применяется при тревожных расстройствах, хотя о ее 

эффективности мало что известно. AT — это невербальное, так называемое 

«ориентированное на опыт» вмешательство, которое использует 

изобразительное искусство (например, живопись, рисунок, скульптура, лепка 

из глины) и предоставляется в качестве самостоятельной терапии или в 

многопрофильных программах лечения тревожных расстройств. Результаты 

рандомизированного контролируемого исследования, сравнивающего 

трехмесячную AT с трехмесячным состоянием в списке ожидания у женщин с 

тревожными расстройствами, показали, что симптомы тревожности могут 

быть уменьшены с помощью AT, и что есть указания на то, что улучшенная 

воспринимаемая регуляция эмоций играет роль в этом уменьшении [12]. 

Однако другие аспекты саморегуляции также могут играть роль в уменьшении 

тяжести симптомов тревожности. Как обсуждалось выше, у людей, 

страдающих от тревожности, также есть проблемы, связанные с регуляцией 

стресса, и трудности с когнитивной регуляцией, выраженные в 

исполнительном функционировании. 

Регулирование стресса касается борьбы со стрессорами. Люди с 

проблемами тревожности обычно имеют стрессовые реакции, которые обычно 

сопровождаются потоотделением, дрожью, головокружением и учащенным 

сердцебиением [13]. Эти физические реакции запускаются автономной 

нервной системой при наличии стрессора. Показателем функционирования 

автономной нервной системы является вариабельность сердечного ритма 

(ВСР), которая относится к колебаниям сердечного ритма, также известным 

как изменение времени между ударами сердца (InterBeat Interval) [14, 15].  

Цель исследования. Изучить возможные рабочие механизмы снижения 

тревожности у женщин с тревожными расстройствами, лечившихся с 

помощью арт-терапии (АТ). 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref008
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref009
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref010
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref011
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref012
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref013
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref014
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref015
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Материалы и методы исследования. Исследование проходило на базе 

диспансерного отделения Самаркандской областной психиатрической 

больницы. В исследование были включены взрослые женщины в возрасте 18–

65 лет с первичным диагнозом генерализованного тревожного расстройства, 

социальной фобии и/или панического расстройства (с агорафобией или без 

нее) и с симптомами тревоги от умеренной до тяжелой степени (набрав >7 

баллов за тревогу и/или >10 баллов за дистресс по Четырехмерному опроснику 

симптомов (4SDQ) [39]. Пациенты исключались, если они были моложе 18 лет 

или старше 65 лет, страдали психозом или галлюцинациями, алкогольной или 

наркотической зависимостью, имели суицидальный риск, имели патологию 

мозга. Участники двух групп не различались по ключевым переменным, 

включая возраст, диагноз, использование лекарств, род занятий, образование 

и знакомство с антропософским здравоохранением и переменными исхода на 

исходном уровне. Анализируемая выборка из 47 пациентов имела средний 

возраст 44,4 года (SD = 14,0), умеренные или тяжелые симптомы тревоги: 11,2 

(SD = 4,6) и среднюю продолжительность симптомов тревоги 17,6 лет (SD = 

18,9) (диапазон: от трех месяцев до 64 лет (в течение жизни)). Лекарства от 

тревоги принимали 15 участников. Ко всем участникам применялось 

несколько диагнозов: 25 участников соответствовали критериям для диагноза 

ГТР, 21 — социальной фобии и 28 — панического расстройства. Десять 

участников страдали (сопутствующим) ПТСР, пять участников имели 

текущую сопутствующую депрессию, а 16 пациентов пережили один или 

несколько депрессивных эпизодов до этого исследования.  

Для измерения уровня тревожности использовалась голландская версия 

опросника симптомов тревожности Лерера-Вулфолка (LWASQ) [49]. LWASQ 

— это самоотчетный инструмент для определения общей тревожности с 36 

вопросами, который оценивает когнитивные (беспокойство и размышления), 

поведенческие (избегание) и соматические (физические симптомы) аспекты 

тревожности. В настоящем исследовании для дальнейшего анализа 

использовалась разница между предварительным и последующим 

измерением. Чтобы определить, работает ли парадигма стресса, мы оценили 

изменения ЧСС и ВСР от покоя к фазе стресса и охлаждения, включив всех 

субъектов из групп ожидания и лечения.  

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref039
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref049
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Ожидалось увеличение уровня стресса в начале фазы индукции стресса 

(показано как увеличение ЧСС и уменьшение ВСР) и уменьшение во время 

охлаждения (показано как уменьшение ЧСС и увеличение ВСР). Это было 

проверено с помощью общего линейного модельного анализа повторных 

измерений для дисперсии (RM-ANOVA), с тестовой фазой (отдых, индукция 

стресса, охлаждение) в качестве внутрисубъектного (WS) фактора и 

предтестовым ЧСС и ВСР RMSSD в качестве зависимой переменной 

соответственно, используя повторный контраст (покой против индукции 

стресса, индукция стресса против охлаждения).  

Результаты и их обсуждение. Вывод об улучшении ВСР в состоянии 

покоя, продемонстрированный в экспериментальной группе, указывает на 

улучшение способности к автономной регуляции [18, 23] и, согласно модели 

нейровисцеральной интеграции, на улучшение регуляции АНС [14]. Более 

высокая ВСР в состоянии покоя в экспериментальной группе может быть 

показателем более низкого общего уровня стресса и может считаться 

показателем улучшения способности к саморегуляции [25]. Поскольку ВСР 

тесно связана с наличием тревожного расстройства [9, 21], а ВСР 

положительно коррелирует с адаптивной регуляцией эмоций, согласно теории 

поливагального нерва [16], результаты этого исследования подтверждают 

наши более ранние выводы: уменьшение симптомов тревоги и улучшение 

регуляции эмоций [32]. Кроме того, существуют нейрофизиологические 

доказательства связи между ВСР в состоянии покоя и исполнительными 

областями мозга [24]. Вариабельность сердечного ритма в состоянии покоя не 

только отражает общее состояние здоровья, но и является показателем степени 

гибкости мозга в отношении процессов саморегуляции, таких как 

исполнительные функции и когнитивный контроль [16, 17].  

Испытуемые в экспериментальной группе показали ту же реакцию на 

стресс, что и до лечения, и не улучшили восстановление после стресса 

(понижающая регуляция). Тот факт, что реакция на стресс после лечения не 

отличалась от реакции до лечения, может иметь несколько объяснений. Во-

первых, возможно, что субъекты в группе вмешательства были столь же 

чувствительны/восприимчивы к стрессовой индукции, как и до лечения, что 

привело к предварительному выводу о том, что AT не влияет на прямую 

реакцию на стресс (реакцию на стресс). В других исследованиях было 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref018
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref053
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref054
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref055
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref009
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref021
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref016
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref012
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref054
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref056
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref057
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показано, что реакция на стресс не различалась между здоровыми 

популяциями, людьми с интенсивным беспокойством и пациентами с ГТР 

[28]. Это означает, что на саму реакцию на стресс нельзя легко повлиять. Во-

вторых, период лечения (три месяца) мог быть слишком коротким, а 

количество сеансов (10–12) слишком малым, чтобы реализовать значительные 

изменения в реакции на стресс. В-третьих, задание Trier Social Stress 

изначально было разработано для того, чтобы вызывать стресс у здоровых 

популяций. Задание на беспокойство [9] также может подойти для этой 

исследуемой популяции и может привести к другим результатам. Другим 

важным результатом является то, что группа лечения испытала улучшения в 

ежедневном поведенческом исполнительном функционировании в областях 

контроля эмоций, рабочей памяти, планирования/организации и мониторинга 

задач, но не показала различий до и после лечения в отношении 

исполнительного функционирования, основанного на производительности 

(бдительность, торможение, когнитивная гибкость и устойчивое внимание) по 

сравнению с контрольной группой.  

Известно, что показатели самоотчета подвержены более высокому риску 

предвзятости/переоценки из-за положительных ожиданий участников лечения 

и эффектов плацебо, которые, как считается, составляют 15% эффектов 

лечения [29]. Положительные ожидания, как правило, приводят к более 

положительной самооценке психического здоровья [30]. Возможным 

объяснением отсутствия улучшений в производительности EF является то, что 

исследуемая популяция не находилась в клиническом диапазоне по этому 

аспекту (за исключением торможения), что означает, что не было серьезных 

проблем с EF, что делает возникновение улучшений менее вероятным. С 

другой стороны, небольшой размер выборки также мог поставить под угрозу 

результаты. Не исключено, что значительные улучшения в точности (процент 

ошибок) торможения и когнитивной гибкости могут быть обнаружены в более 

крупной исследуемой популяции, поскольку эти переменные улучшились в 

группе AT, а не в группе WL. Исследуемая популяция показала худшие 

навыки торможения по сравнению со здоровой исследуемой популяцией, а 

субъекты с большими проблемами торможения показали большее снижение 

тревожности.  

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref058
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref009
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref059
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6890254/#pone.0225200.ref060
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Это согласуется с несколькими исследованиями, которые показали, что 

плохое поведенческое торможение связано с тревожностью и высоким 

физиологическим возбуждением [61]. 

Выводы. Результаты этого исследования показывают, что AT является 

многообещающим вмешательством при тревожных расстройствах, но 

необходимы исследования с активным контролем, чтобы доказать 

эффективность и экономическую эффективность AT. Рекомендации 

включают проверку конкретных гипотез на более крупных выборках, 

тестирование с другими объективными показателями и/или другим 

психофизиологическим протоколом. 
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