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Аннотация. Данная работа посвящена экспериментальному исследованию уровня и сте-
пени выраженности тревожности до и после экспозионной процедуры с применением про-
граммы виртуальной реальности. Посредством проведения эмпирического исследования
и статистической обработки полученных данных были установлены значимые различия
в показателях по уровню тревожности до и после экспозиционной процедуры, как у ре-
спондентов с изначально низким уровнем тревожности, так и у испытумых, характеризу-
ющихся при первом срезе средней степенью выраженности исследуемого признака. Также
были зафиксированы значимые сдвиги в показателях по шкалам реактивной и личност-
ной тревожности для первоначальных групп со «средним» и «высоким» уровнем тревоги
соответственно.

Введение. В настоящее время отмечается все возрастающая популярность использо-
вания технологий виртуальной реальности в терапевтической практике. Применение VR-
программ не только позволяет сделать терапевтическую ситуацию более экологичной и да-
ет возможность моделировать определенные ощущения, сопровождающие тревожные рас-
стройства (например, нечеткость зрения или двоение в глазах), которые трудно вызвать
стандартными упражнениями (интероцептивное воздействие), но также предполагает и
широкую вариативность возможных сценариев. На данный момент изучение потенциала
ВР для работы с тревожностью активно ведется группой исследователей под руковод-
ством В.В. Селиванова. Были получены данные о том, что использование специальных
ВР- программ со школьниками снижают их общую тревожность, влияют на состояния и
креативность.

Целью настоящего исследования является изучение воздействия специализированных
тренинговых программ виртуальной реальности на уровень тревожности, как ситуатив-
ной, так и личностной. Согласно гипотезе нашего исследования, при помощи кратковре-
менного экспозиционного воздействия с применением релаксационной VR-программы бу-
дет наблюдаться снижение уровня тревоги у респондентов позднего юношеского возраста.

Методы. Эксперимент, направленный на выявление динамики уровня тревоги и со-
стояний (самочувствие, настроение, активность) субъекта с использованием программы
виртуальной реальности, направленной на снижение уровня тревожности, включал в себя
серию погружения респондентов в виртуальное пространство при помощи специализиро-
ванного оборудования (шлемы Vive) и двух срезов, первичного (до воздействия) и вто-
ричного (через 15 минут после выхода из виртуального пространства). Все респонденты
были ознакомлены с основными правилами и нормативами проведения исследования и
предоставили письменные согласия на участие в экспериментальной процедуре.

Процедура исследования. В исследовании использовалась ВР-программа «Релаксация,
снижение тревожности». Программа была сгенерирована в мультиплатформенном прило-
жении для создания 3D-изображений Unity, характеризующемся высокой степенью ани-
мации и интерактивности. Программа демонстрировалась с использованием шлемов вир-
туальной реальности HTC Vive Pro, приложения SteamVR.
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Независимыми переменными в исследовании являлись параметры работы испытуемых
с ВР-программой. В качестве зависимых переменных в эксперименте выступили показа-
тели уровня и степени выраженности тревоги, в том числе личностной и реактивной, а
также состояний, активности и настроения.

В исследования приняли участие обучающиеся ФГБОУ ВО МГППУ различных на-
правлений подготовки в количестве 53 человек в возрасте от 17 до 28 лет (М = 18,94; SO
= 1,86), из них 50 (94 %) женщин и 3 мужчины (6%).

Обработка и анализ полученных результатов были реализованы при помощи методов
описательной статистики, одновыборочного непараметрического критерия Колмогорова-
Смирнова и непараметрического критерия T-Вилкоксона.

Результаты и выводы. По результатам исследования «по шкале Бека» были установле-
ны значимые различия при сравнении первичных значений с показателями, полученными
после экспозионной процедуры по группе в целом. Кроме того, расчет сдвига значений
тревоги позволил выявить достоверное снижение показателей, как по подгруппе с перво-
начально низкими показателями, так и в группе испытуемых со средним уровнем тревож-
ности.

По «Шкале оценки реактивной и личностной тревожности», в частности по шкале ре-
активной тревожности, также были получены значимые различия, указывающие на сни-
жение уровня тревожности у респондентов после проведения экспозиционной процедуры.
Кроме того, при выделении подгрупп по первоначальной степени выраженности изучаемо-
го признака сдвиг по показателям был выявлен только у респондентов со средним уровнем
тревожности. Важно отметить, что у 9 испытуемых, с первоначально средним уровнем
тревоги, показатели после воздействия оказались редуцированны до низкого уровня.

По шкале личностной тревожности также были установлены значимые различия по
группе в целом. По выделенным подгруппам был установлен достоверный сдвиг у под-
группы с первоначально высокими показателями тревожности.

По результатам анализа и обработки данных «Методики диагностики оперативной
оценки самочувствия, активности и настроения», в среднем, по шкалам «Самочувствия»
и «Настроения» респонденты демонстрировали близкие показатели как до, так и после
экспозиционной процедуры, с незначительным ростом в сторону «благоприятного» состо-
яния. Значимые различия были установлены лишь по шкале «Активности», что может
объясняться релаксационными возможностями VR-программы.

Таким образом, на основание полученных данных можно отметить, что экспозицион-
ной воздействие, а именно погружение в релаксационную программу виртуальной реаль-
ности с применением шлемов Vive вызывает не только общую положительную динамику
в отношении снижения уровня ситуативной тревожности. Но и оказывает влияние на бо-
лее глубокие аспекты личности респондента, инными словами создает возможности для
редукции личностной тревожности испытуемых с высокими показателями по данному
критерию. А снижение активности у участников экспериментального исследования после
экспозиционной процедуры только лишний раз указывает на релаксационные возможно-
сти предъявленной программы виртуальной реальности.
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