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УРОВНИ СИТУАТИВНОЙ                                                                   
И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ЛИЦ                      

СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Л.А. Филимонова, Ю.А. Згура, И.И. Барон, В.В. Кусаев,                     
Е.Л. Давыдов, И.А. Алексеев, Р.А. Яскевич

Распространенность тревожных расстройств у лиц старших 
возрастных групп становится значительным бременем для обще-
ственного здравоохранения. По сравнению с другими возрастны-
ми группами, лица пожилого возраста, имеющие тревожные рас-
стройства, часто остаются без своевременной диагностики и 
лечения этих расстройств. В свою очередь, ненадлежащая оценка 
тревожности и её несвоевременная медикаментозная коррекция 
создают сложности в устранении ряда других медицинских про-
блем и, соответственно, могут быть причиной прогрессирования 
различных соматических заболеваний.

Цель. Изучить возрастные особенности уровней ситуативной 
и личностной тревожности у лиц старших возрастных групп.

Материалы и методы. В настоящем исследовании приняли уча-
стие пациенты с артериальной гипертонией в возрасте от 45 до 90 
лет. Всего обследовано 535 больных, из которых 266 чел. составили 
группу пожилого возраста и 103 чел. – группу старческого возраста. С 
помощью опросника State-Trait Anxiety Inventory (STAI), предназначен-
ного для самооценки различных уровней тревожности, была проведена 
оценка выраженности личностной и ситуативной тревожности.

Результаты. Частота ситуативной и личностной тревожно-
сти варьировала в диапазоне от 3,25% до 40,4% и была несколько 
ниже у лиц старших возрастных групп. Среди мужчин старших 
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возрастных групп частота повышенного и выраженного уровней 
личностной тревожности была статистически значимо выше в 
сравнении с женщинами аналогичной возрастной группы. Как среди 
женщин, так и среди мужчин старческого возраста выраженные 
уровни ситуативной тревожности встречались чаще в сравнении 
с лицами младших возрастных групп.

Заключение. У лиц старших возрастных групп выраженность 
уровней личностной и ситуативной тревожности имела зависи-
мость от возраста и пола обследованных.

Ключевые слова: ситуативная тревожность; личностная тре-
вожность; пожилой возраст; старческий возраст
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LEVELS OF SITUATIONAL AND PERSONAL ANXIETY               
IN OLDER AGE GROUPS

L.A. Filimonova, Yu.A. Zgura, I.I. Baron, V.V. Kusaev,                            
E.L. Davydov, I.A. Alekseev, R.A. Yaskevich

The prevalence of anxiety disorders in older age groups is becoming 
a significant burden on public health. Compared with other age groups, 
elderly people suffering from mental illness, especially with anxiety 
disorders, often remain without proper diagnosis and treatment. Un-
derestimation of anxiety disorder and its insufficient therapy can create 
difficulties in correcting general medical problems and be a factor in 
the progression of somatic disease.

Purpose. To study age-related characteristics of levels of situational 
and personal anxiety in people of older age groups.
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Materials and methods. The present study involved patients with 
arterial hypertension aged 45 to 90 years. A total of 535 patients 
were examined of which 266 people. we made up an elderly group 
and 103 people – a group of senile age. Using the State-Trait Anx-
iety Inventory (STAI) questionnaire designed for self-assessment of 
various levels of anxiety, the severity of personal and situational 
anxiety was assessed.

Results. The frequency of situational and personal anxiety varied in 
the range from 3.25% to 40.4% and was slightly lower in people of older 
age groups. Among men of older age groups, the frequency of increased 
and pronounced levels of personal anxiety was statistically significantly 
higher in comparison with women of the same age group. Both among 
women and among older men pronounced levels of situational anxiety 
were more common in comparison with persons of younger age groups.

Conclusion. In people of older age groups, the severity of levels of 
personal and situational anxiety depended on the age and gender of the 
subjects.

Keywords: situational anxiety; personality anxiety; old age; se-
nile age
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Введение
Население планеты стремительно стареет. Прогнозируется, что 

к 2050 году доля лиц старше 60 лет на земном шаре составит бо-
лее двух миллиардов человек. При этом число людей старше 80 лет 
утроится и будет составлять порядка 426 миллионов [24]. Затраги-
вающие более четверти лиц пожилого возраста отчужденность и со-
циальная изоляция рассматриваются рядом авторов как ключевые 
факторы риска формирования психических состояний в старческом 
возрасте [1, 3, 12, 27].
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Психические расстройства являются одной из ведущих при-
чин глобального бремени, связанного со здоровьем. Согласно 
данным исследования глобального бремени болезней, травм и 
факторов риска – Global Burden of Disease Study (GBD) тревож-
ные и депрессивные расстройства являются двумя наиболее ин-
валидизирующими психическими состояниями, которые вошли 
в число 25 ведущих причин бремени в мире в 2019 году [25]. 
Рост распространенности тревожности во всем мире представ-
ляет значительную угрозу благополучию и качеству жизни насе-
ления [3, 15]. Тревожные расстройства, по оценкам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) входят в десятку наиболее 
значимым проблем мирового здравоохранения. Общее количе-
ство лиц, имеющих тревожные расстройства, в мире составляет 
более 260 миллионов человек [22]. Существуют различные кли-
нические проявления тревожных расстройств. В настоящее вре-
мя к ним относятся социальное и генерализованное тревожные 
расстройства, паническое расстройство, агорафобия, специфи-
ческая фобия и т.д. [11].

По данным различных авторов распространенность тревож-
ных расстройств колеблется в диапазоне от 0,1% до 17,2% [22, 
28, 29]. S. Grenier и соавт. (2019) было установлено, что в разви-
тых странах частота тревожных расстройств составляет 33,7% 
при этом среди женщин данные расстройства встречаются чаще 
[26]. Однако на распространенность тревожных расстройств, по-
мимо гендерной принадлежности, могут влиять возраст, физи-
ческое здоровье, социально-экономический статус и ряд других 
факторов [2, 6, 7, 8].

По сравнению с другими возрастными группами, лица по-
жилого возраста, страдающие психическими заболеваниями, 
особенно тревожными расстройствами, нередко остаются без 
надлежащей диагностики и лечения [1, 14]. Исследования по-
казали, что более половины людей с тревожным расстройством 
не получают адекватного лечения [20]. Ненадлежащая оценка 
тревожности и её несвоевременная медикаментозная коррек-
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ция создают сложности в устранении ряда других медицин-
ских проблем [21, 23] и, соответственно, могут быть причиной 
прогрессирования различных соматических заболеваний, осо-
бенно болезней органов кровообращения [4, 14, 15, 16, 17]. В 
частности, показано, что тревожные расстройства могут высту-
пать в качестве психосоциального фактора риска ишемической 
болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертонии (АГ) [16, 17, 
18, 19]. Следовательно, высокая распространенность тревож-
ных расстройств у лиц старших возрастных групп становится 
значительным бременем для общественного здравоохранения, 
поскольку более высокая выраженность симптомов тревоги в 
пожилом возрасте связана с большей инвалидизацией и более 
низким качеством жизни [12].

Цель исследования
Изучить возрастные особенности уровней ситуативной и лич-

ностной тревожности у лиц старших возрастных групп.

Материал и методы
В настоящем исследовании приняли участие пациенты с АГ в 

возрасте от 45 до 90 лет. Всего обследовано 535 больных, из кото-
рых 266 чел. составили группу пожилого возраста (60-74 года по 
классификации ВОЗ, 2012 г.) и 103 чел. – группу старческого воз-
раста (75 лет и старше). Пациенты возрастной группы 45-59 лет 
(166 чел.) вошли в группу сравнения. С целью изучения гендерных 
особенностей изучаемых показателей обследуемые к каждой груп-
пе были разделены по полу.

Данное исследование проведено в соответствии этическим прин-
ципам, применяемым в медицинских исследованиях при участии 
человека в качестве их субъекта. Всеми респондентами, приняв-
шими участие в данном исследовании, было подписано информи-
рованное согласие.

С помощью опросника Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина – State-
Trait Anxiety Inventory (STAI) [13], предназначенного для самооценки 
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различных уровней тревожности, была проведена оценка выражен-
ности личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ). Общий 
балл, рассчитанный с использованием шкалы STAI при значениях 
от 0 до 30 баллов, классифицировался как низкий уровень тревож-
ности, Значения в диапазоне от 31 до 45 баллов расценивались как 
умеренный уровень тревожности и значения от 46 баллов и выше – 
как высокий уровень тревожности соответственно. 

В качестве источников статистической информации использо-
ваны сформированные на основе результатов обследования паци-
ентов с АГ в возрасте от 45 до 90 лет электронные базы данных. 
Статистическая обработка и анализ полученных данных выполнен 
с помощью компьютерной программы – «Statistical Package for the 
Social Sciences» (SPSS). Сравнение частот бинарных признаков, 
представленных в виде % доли, проводили с применением критерия 
Сhi-squrae (χ2). Количественные признаки, представленные медиа-
ной (Ме) и межквартильным интервалом [Q1; Q3] анализировались 
с применением U-теста Mann-Whitney. Критический уровень стати-
стической значимости при проверке нулевой гипотезы принимался 
при значениях р≤0,05.

Результаты и обсуждение
Проведенный анализ данных с использованием шкалы STAI по-

казал, что полученные медианы усреднённого балла СТ у мужчин 
старческого возраста были значимо выше (38,2 [31;43] балла) в срав-
нении с лицами пожилого возраста (35,6 [30;44] балла) (р=0,033) 
(рис.1). Среди обследованных женщин по данной шкале медианы 
усреднённого балла СТ имели статистически значимые различия 
среди пациенток группы сравнения и лицами старческого возраста: 
38,7 [31; 42] балла vs 34,7 [26; 44] балла (р=0,006) а также между 
пациентками пожилого и старческого возраста: 36,9 [28; 42] балла 
vs 34,7 [26; 44] балла, (р=0,031) соответственно.

При анализе медиан усреднённого балла ЛТ среди мужчин и 
женщин разных возрастных групп статистически значимых разли-
чий не выявлено (рис. 2).
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Рис. 1. Показатели ситуативной тревожности в баллах у мужчин                                      
и женщин разных возрастных групп

Рис. 2. Показатели личностной тревожности в баллах у мужчин                                           
и женщин разных возрастных групп

На следующем этапе настоящего исследования были проана-
лизированы уровни СТ у мужчин и женщин различного возраста. 
В целом количество лиц, имеющих повышенные и выраженные 
уровни СТ, среди обследуемых старших возрастных групп соста-
вило 3,25%, среди пациентов группы сравнения – 3,61% (р=0,829) 
соответственно. При этом среди мужчин старших возрастных групп 
количество лиц, имеющих повышенные и выраженные уровни СТ, 
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составило 3,25%, а среди женщин аналогичного возраста – 3,72% 
(р=0,806).

Анализ выраженности уровней СТ среди обследованных мужчин 
показал, что во всех обследуемых группах преобладали низкий (от 
38,4% до 56,76%) и нормальный (от 40,8% до 55,9%) уровни ситу-
ативной тревожности. Повышенные уровни СТ отмечались у 2,5% 
обследуемых пожилого и 2,9% старческого возраста, а выраженные 
уровни среди 2,9% старческого и 1,1% лиц группы сравнения (рис. 3).

Рис. 3. Уровни ситуативной тревожности у мужчин разных возрастных групп

Среди мужчин пожилого возраста и пациентами группы сравнения 
были установлены статистически значимые различия по повышенно-
му и выраженному уровням СТ: 2,5% vs 0% (р=0,002) и 0% vs 1,1% 
(р=0,022) соответственно. По выраженному уровню СТ также были 
установлены статистически значимые различия между мужчинами 
старческого и пожилого возраста: 2,9% vs 0% (р=0,001). Резюмирую 
полученные результаты следует отметить, что повышенный и выра-
женный уровни СТ чаще встречались у мужчин старческого возраста.

В ходе анализа уровней СТ среди обследованных женщин было 
установлено, что во всех обследуемых группах, как и среди муж-
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чин преобладали нормальные (от 38,4% до 51,6%) и (от 41,9% до 
58,8%) низкие уровни СТ (рис.4). Чаще повышенные уровни СТ 
отмечались среди обследуемых женщин пожилого возраста (4,1%) 
и группы сравнения (5,4%) а выраженные уровни СТ среди лиц 
старческого возраста (1,4%) и группы сравнения (1,1%) соответ-
ственно.

Рис. 4. Уровни ситуативной тревожности у женщин разных возрастных групп

Среди женщин старческого и пожилого возраста отмечены ста-
тистически значимые различия по выраженному уровню СТ: 1,4% 
vs 0% (р=0,005). Также были установлены статистически значимые 
различия между пациентками старческого возраста и группой срав-
нения по повышенному уровню СТ: 1,4% vs 5,4% (р=0,009). По по-
вышенному и выраженному уровням СТ между лицами старческого 
и пожилого возраста также имелись статистически значимые раз-
личия: 1,4% vs 4,1% (р=0,038) и 1,4% vs 0% (р=0,003). Таким обра-
зом, резюмируя полученные результаты, можно сказать о том, что 
выраженный уровень СТ чаще встречался среди пациенток в воз-
расте 75 лет и старше.

Следующим этапом исследования было установление взаимосвя-
зи у обследованных мужчин и женщин уровней ЛТ по шкале STAI 
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в зависимости возрастом. В целом количество лиц, имеющих по-
вышенные и выраженные уровни ЛТ, среди обследуемых старших 
возрастных групп составило 35,2%, среди пациентов группы срав-
нения – 40,4% (р=0,255) соответственно. При этом среди мужчин 
старших возрастных групп количество лиц, имеющих повышенные 
и выраженные уровни ЛТ, составило 42,9%, а среди женщин ана-
логичного возраста – 29,8% (р=0,014).

В ходе анализа уровней ЛТ среди обследованных мужчин было 
установлено, что во всех обследуемых группах преобладали нор-
мальные (от 46,7% до 51,0%) и повышенные (от 20,6% до 39,1%) 
уровни личностной тревожности. Среди мужчин группы сравне-
ния чаще выявлялись повышенные уровни ЛТ по отношению к 
лицам старческого возраста: 37,0% vs 20,6% (р=0,001), а выражен-
ные уровни ЛТ чаще среди мужчин старческого возраста – 11,8% 
относительно лиц пожилого возраста – 6,7% (р=0,001) и группы 
сравнения – 2,2% (р=0,002) соответственно (рис. 5). Таким обра-
зом, резюмируя полученные результаты, можно сказать о том, что 
выраженный уровень ЛТ чаще встречался среди пациентов в воз-
расте 75 лет и старше.

Рис. 5. Уровни личностной тревожности у мужчин разных возрастных групп
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Рис. 6. Уровни личностной тревожности у женщин разных возрастных групп

Анализ изучаемых уровней ЛТ среди женщин показал, что во 
всех обследуемых группах, также, как и среди мужчин, преобла-
дали нормальные (от 51,3% до 69,7%) и повышенные (от 21,7% до 
32,4%) уровни ЛТ (рис.6). 

Повышенные уровни ЛТ статистически значимо чаще отмеча-
лись у обследуемых женщин группы сравнения относительно груп-
пы старческого возраста: 32,4% vs 21,7% (р=0,004), а выраженные 
уровни ЛТ чаще среди женщин пожилого возраста – 6,2% (р=0,002) 
и группы сравнения – 9,5% (р=0,001) относительно лиц пожилого 
возраста – 1,4% соответственно (рис.6).

Резюмируя полученные результаты, следует отметить, что пока-
затели СТ и ЛТ варьировали в диапазоне от 3,25% до 35,2% у лиц 
старших возрастных групп и среди группы сравнения от 3,61% до 
40,4% соответственно. Наши данные согласуются с полученными 
ранее результатами крупного клинико-эпидемиологического иссле-
дования КОМЕТА, проведенного с целью изучения распространен-
ности психосоциальных факторов риска у больных с АГ и/или ИБС 
[10]. Было установлено, что показатели распространенности тре-
вожной симптоматики в различных федеральных округах Россий-
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ской Федерации (РФ) варьировали в диапазоне от 41,6% до 49,9%. 
При этом показатели распространенности тревожной симптомати-
ки субклинического и клинического уровня выраженности в раз-
ных федеральных округах РФ в целом были сопоставимыми [10]. 
По данным психометрического обследования, проведенного Р.Д. 
Песковцом и соавт. (2019) признаки субклинически и клинически 
выраженной тревоги в г. Красноярске встречались у 42,5% и 14,8% 
из числа обследованных пациентов. При этом у лиц с АГ частота 
изучаемых уровней тревоги была статистически значимо выше по 
сравнению с лицами, не имеющими АГ [9].

Также в ходе исследования было установлено, что по уровням 
СТ среди мужчин и женщин старших возрастных групп, участвую-
щих в исследовании, различий выявлено не было: 3,25% vs 3,25% 
(р=0,806). В то время как по уровням ЛТ среди мужчин старших 
возрастных групп показатели были статистически значимо выше: 
42,9% vs 29,8% (р=0,014). 

Однако результаты проведенных ранее исследований по изуче-
нию гендерных особенностей распространенности тревожной сим-
птоматики показали противоположные результаты [9, 10, 23]. Так, 
согласно результатам вышеупомянутого крупного клинико-эпиде-
миологического исследования КОМЕТА, женщины с АГ и/или ИБС 
имели большую распространенность тревожной симптоматики в 
сравнении с мужчинами [10]. При этом разница между женщина-
ми и мужчинами по распространенности тревожной симптоматики 
в целом составила – 17,5%, а клинически выраженной тревоги – 
11,4%, что, по мнению авторов, может быть обусловлено не только 
относительно низкой распространенности неврозов среди мужчин, 
а также и малой обращаемости последних за психиатрической по-
мощью. Похожие закономерности были отмечены в исследовании 
Р.Д. Песковца и соавт. (2019) в котором было установлено, что часто-
та уровней тревоги «выше нормы» в г. Красноярске среди женщин 
была в двое выше (50,6 %) по сравнению с мужчинами (28,4 %) [9].

Таким образом, при проведении профилактических мероприя-
тий среди пациентов пожилого и старческого возраста, имеющих 
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высокие уровни СТ и ЛТ, следуют учитывать полученные в ходе 
проведенного нами исследования закономерности для последую-
щей коррекции этих расстройств.

Выводы
Частота СТ и ЛТ варьировала в диапазоне от 3,25% до 40,4% и 

была несколько ниже у лиц старших возрастных групп.
Установлено, что частота повышенного и выраженного уровней 

ЛТ среди мужчин старших возрастных групп была статистически 
значимо выше в сравнении с женщинами аналогичной возрастной 
группы.

Выраженные уровни СТ статистически значимо чаще встреча-
лись как у мужчин, так и у женщин старческого возраста.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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