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АПРОБАЦИЯ ОПРОСНИКА «ИНДЕКС ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ТРЕВОГЕ — 3 
(ANXIETY SENSITIVITY INDEX — 3, ASI-3)» НА РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЫБОРКЕ
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Аннотация. Чувствительность к тревоге определяется как страх перед симптомами тревоги, 
которые могут приводить к неблагоприятным последствиям. Стандартной методикой измерения 
чувствительности к тревоге является «Индекс чувствительности к тревоге — 3» (ASI-3), включаю-
щий следующие переменные»: социальные опасения, когнитивные опасения, физические опасе-
ния. Цель исследования — оценка психометрических свойств ASI-3. Психометрические свойства 
опросника изучены на выборке студентов (N = 415). Оценивались следующие психометрические 
характеристики: Альфа Кронбаха, ретестовая надежность, конструктная и внешняя валидность. 
В результате модель опросника соответствует теоретическому конструкту, демонстрирует стабиль-
ность результатов тестирования и хорошую корреляцию с другими явлениями.

Ключевые слова: тревожность, чувствительность к тревоге, индекс чувствительности к тре-
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TESTING THE ANXIETY SENSITIVITY INDEX — 3 (ASI-3)   
ON A RUSSIAN-SPEAKING SAMPLE

D. E. Merzlyakov, A. V. Chelnokova, O. A. Savitskaya

Abstract. Anxiety sensitivity is defined as the fear of anxiety-related symptoms, which may cause 
potentially negative consequences. The Anxiety Sensitivity Index — 3 (ASI-3) is a widely used tool 
for measuring anxiety sensitivity. It encompasses three dimensions: social concerns, cognitive concerns, 
and physical concerns. The aim of the study was to test the psychometric properties of ASI-3 on a sam-
ple of Russian students (N = 415). The test evaluated the following psychometric properties: Cronbach’s 
alpha, test-retest reliability, construct validity, and external validity. The results indicate that ASI-3 aligns 
with the theoretical construct, demonstrates stability across test administrations, and shows good cor-
relation with related phenomena.
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Введение
Чувствительность к тревожности в рабо-

тах зарубежных авторов представлена как 
черта личности, которую необходимо отли-
чать от тревожности как таковой. Тревож-
ность как черта личности обозначает тенден-
цию боязливо реагировать на стрессоры 
в целом, тогда как чувствительность к тре-
воге обозначает конкретную тенденцию  
боязливо реагировать на сами симптомы тре-

воги (McNally 2002). Концепт чувствитель-
ности к тревожности впервые был выделен 
в 1980-е гг. в работе С. Рисс и др. (1986) (Reiss 
et al. 1986). Чувствительность к тревоге похо-
жа на катастрофические убеждения в когни-
тивно-поведенческой психотерапии, но имеет 
более узкую направленность. Она выражает-
ся в убеждении, что тревога и ее симпто- 
мы приводят к негативным последствиям 
(Huppert 2022). Реакция на проявления тре-
воги у людей с высокой чувствительностью 
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к тревоге усиливает ее переживание (Smits 
et al. 2008). Однако важно отметить, что че-
ловек может обладать высоким уровень тре-
вожности, но не испытывать страха перед ее 
симптомами (McNally 2002). Это указывает 
на то, что тревожность и чувствительность 
к тревоге взаимосвязаны, но являются самос-
тоятельными феноменами. С одной стороны, 
человек с высокой чувствительностью к тре-
вожности будет испытывать усиленную тре-
вожную реакцию из-за страха перед симпто-
мами переживаемой тревоги, что создает 
замкнутый круг усиленных тревожных пере-
живаний. С другой стороны, повышенная 
личностная тревожность и отсутствие чув-
ствительности к тревожности, напротив, де-
лают тревожные состояния более управляе-
мыми.

Поскольку чувствительность к тревож-
ности мотивирует избегать ситуаций, кото-
рые вызывают переживание тревоги, она 
выступает как основной фактор, определяю-
щий реакцию на стимул. Она влияет на 
переживание тревоги в целом, акцентируя 
внимание на потенциальных последствиях 
переживания тревоги, а не на конкретных 
ситуациях (McNally 2002; Smári et al. 2003). 
Современные представления о чувствитель-
ности к тревоге рассматривают ее как кон-
структ более низкого уровня по сравнению 
с личностной тревожностью (Mantar et al. 
2011; Muris et al. 2001). Личностная тревож-
ность и чувствительность к тревоге тесно 
связаны между собой, и эта связь сохраня-
ется, независимо от возраста, пола и харак-
терологических особенностей выборки. Чув-
ствительность к тревожности рассматри- 
вается как относительно стабильная черта. 
Изменения значений чувствительности 
к тревоге связаны с изменением тяжести 
симптомов тревожности (Hovenkamp-Her-
melink et al. 2019; Mantar et al. 2011), т. е. 
если личностная тревожность определяет 
тенденцию в целом к повышенной тревоге, 
то чувствительность к тревоге выступает 
как один из аспектов, который влияет на ее 
интенсивность, изменяя ее в зависимости 
от восприятия симптоматики тревожности 

(Smári et al. 2003). Следовательно, чувстви-
тельность к тревожности следует рассматри-
вать как специфический аспект личностной 
тревожности — хотя оба явления взаимо-
связаны, чувствительность к тревоге пред-
ставляет собой нижестоящий и более узкий 
конструкт, фокусирующийся на реакциях 
проявления тревоги.

Таким образом, чувствительность к тре-
вожности представляет собой значимый  
психологический конструкт, оказывающий  
влияние на переживаемую тревогу. В связи 
с этим важным аспектом является диагно-
стика феномена, которая позволяет выявить 
степень предрасположенности к чувстви-
тельности к тревоге у конкретного человека. 
Оценка чувствительности к тревожности 
с момента разработки конструкта в 1980-е гг. 
претерпела несколько изменений. Изначаль-
но 16-пунктный индекс тревожной чувстви-
тельности был однофакторным (Reiss et al. 
1986), но дальнейшие исследования выявили 
многофакторные структуры. Позже появи-
лись 36- и 60-пунктные версии для оценки 
различных аспектов чувствительности к тре-
вожности — когнитивного контроля и физи-
ческих проблем. Новая факторная структура 
подверглась сомнению. Несогласованность 
в результатах привела к разработке Индекса 
чувствительности к тревоге — 3 (англ. 
Anxiety sensitivity index — 3, далее — ASI-3). 
ASI-3 подтвердил трёхфакторную структуру, 
охватывающую физические, когнитивные 
и социальные опасения (Jardin et al. 2018; 
Petrocchi et al. 2015). Высокие показатели  
по фактору физических опасений отражают 
страх перед негативными последствиями фи-
зических симптомов (например, учащенного 
сердцебиения). Когнитивные опасения свя-
заны с убеждением, что психологические 
симптомы приведут к умственной недееспо-
собности. Социальные опасения возникают 
из-за страха осуждения за внешние призна-
ки тревоги. Эти факторы показывают, как 
чувствительность к тревоге усиливает уяз-
вимость к ее симптомам (Olthuis et al. 2014). 
ASI-3 был апробирован на клинических и не-
клинических выборках (Farris et al. 2015; 
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Petrocchi et al. 2015). Поэтому использование 
ASI-3 предпочтительнее ранних версий, осо-
бенно при изучении трех измерений чувстви-
тельности к тревожности. ASI-3 — это опрос-
ник для самоотчета из 18 пунктов, состоящий 
из трех подшкал по 6 пунктов в каждой. 
Участников просят указать степень, в кото-
рой они согласны или не согласны с каж- 
дым пунктом по 5-балльной шкале Лайкерта  
(от 0 = очень мало до 4 = очень много). Бал-
лы по каждой подшкале (диапазон = 0–24) 
и интегральный показатель (диапазон = 0–72) 
рассчитываются путем суммирования соот-
ветствующих пунктов (Jardin et al. 2018; 
Petrocchi et al. 2015).

Практическая значимость апробации 
опросника ASI-3 заключается в необходимо-
сти адаптации и изучении его психометри-
ческих свойств на русскоязычной выборке. 
Опросник активно используется в междуна-
родной практике для оценки чувствитель-
ности к тревоге, и его эффективность в диа-
гностике феномена подтверждена неодно-
кратно. Однако, чтобы применять инструмент 
в российских исследованиях, необходимо 
убедиться, что он сохраняет валидность и на-
дежность в русскоязычной среде. Апробация 
позволит обеспечить психологов точным 
и надежным инструментом для оценки чув-
ствительности к тревоге среди русскоязыч-
ного населения, что будет способствовать 
более эффективной диагностике и профилак-
тике тревожности.

Организация исследования
Апробация опросника ASI-3 происходи-

ла в онлайн-формате с использование плат-
формы OnlineTestPad в период с февраля 
по апрель 2024 г. Всего в исследовании 
приняли участие 415 студентов Пермского 
государственного национального исследо-
вательского университета. Исследование 
состояло из трех этапов:

1. Перевод и экспертная оценка. Ранее 
в России осуществлялся перевод опросника 
(Есин и др. 2021), однако данные о его апро-
бации в доступных источниках нами не были 
найдены. По этой причине на 1-м этапе осу-

ществлен перевод опросника ASI-3 (Taylor 
et al. 2007) на русский язык и проведена экс-
пертная оценка для проверки соответствия 
перевода оригинальному тексту и адекват-
ности адаптации опросника к культурным 
особенностям русского языка. Эксперты оце-
нивали перевод по следующим критериям: 
точность, эквивалентность, ясность изложе-
ния, соответствие цели и контекста, сохра-
нение смысла и контекста. После этого был 
совершен обратный перевод и его сравнение 
с оригинальной версией, в результате согла-
сования всех расхождений в переводах была 
сформирована итоговая версия опросника.

2. На 2-м этапе 184 участника (Муж. = 38, 
возраст — 18–29, средний возраст — 22,3; 
Жен. = 146, возраст — 18–28, средний воз-
раст — 21,04) прошли ASI-3, оценивая свою 
степень согласия с каждым пунктом опрос-
ника. Из них 80 человек повторно прошли 
опросник с целью оценки ретестовой надеж-
ности опросника.

3. На третьем этапе 231 участник (Муж. = 
35, возраст — 18–29, средний возраст — 22,4; 
Жен. = 196, возраст — 18–29, средний воз-
раст — 21,9) прошел опросники, изучающие 
другие факторы, которые, согласно теорети-
ческой модели, должны коррелировать с из-
меряемыми показателями.

В исследовании использованы следующие 
диагностические методы:
● Опросник социальной тревоги и социо-

фобии (Сагалакова, Труевцев 2012).
● Шкала личностной тревожности из со-

кращенной версии опросника личностной 
и ситуативной тревожности Ч. Спилбер-
гера в адаптации Ю. Л. Ханина (STAI-10), 
разработанная на кафедре общей и кли-
нической психологии Пермского государ-
ственного национального исследователь-
ского университета в 2023 г.

● Шкала оценки соматической адаптации 
(Гурвич 1992).

● Шкала самооценки депрессии (Райгород-
ский 2001; Zung 1965).

● Экспресс-диагностика склонности к вос-
производству неотреагированных пере-
живаний (Бойко 1996).
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Оценка психометрических характеристик 
опросника проводилась следующими мето-
дами математической статистики:

1) критерий Шапиро-Уилка;
2) критерий альфа Кронбаха;
3) корреляционный анализ Спирмена;
4) факторный анализ.
Анализ данных производился в програм-

ме JASP (версия 0.19.0).

Результаты исследования
Конструктивная валидность
Для изучения конструктивной валидности 

мы проверили психометрические свойства 
ASI-3 при помощи следующих математи-
ческих критериев: корреляционный анализ 
по Спирмену, факторный анализ, конфирма-
торный факторный анализ.

Все шкалы, за исключением шкалы инте-
грального показателя ASI-3 (p = 0.485), имеют 

ненормальное распределение данных, поэто-
му для изучения внутренний согласованности 
пунктов опросника мы использовали корре-
ляционный анализ по Спирмену (табл. 1).

Как мы видим, все шкалы ASI-3 имеют 
достаточно высокую корреляционную связь 
c Интегральным показателем (0.75 < rho < 
0.801, при p < 0.001). Также достаточно вы-
сока связь пунктов опросника со шкалами 
(0.597 < rho < 0.840, при p < 0.001). Наличие 
связей между пунктами опросника позволя-
ет предполагать о существовании более глу-
боких связей между ними. Поэтому для изу-
чения факторной структуры ASI-3 мы ис-
пользовали факторный анализ с вращением 
varimax (табл. 2). По графику каменистой 
осыпи мы видим, что оптимальное число 
факторов — 3 (рис. 1). График показывает 
соответствующие собственные значения 
в системе координат: с 3-го по 4-й фактор 
происходит перелом графика.

Таблица 1 
Корреляционные связи пунктов ASI-3

Table 1
Correlations of ASI-3  items

Шкала rho  Шкала rho Пункты ASI-3

Интегральный 
показатель ASI-3

0.792 Социальные 
опасения

0.722 1
0.821 6
0.840 9
0.756 11
0.731 13
0.597 17

0.801 Когнитивные 
опасения

0.734 2
0.734 5
0.687 10
0.787 14
0.762 16
0.727 18

0.75 Физические 
опасения

0.681 3
0.709 4
0.753 7
0.707 8
0.768 12
0.687 15

Все коэффициенты значимы при p < 0.001.
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Таблица 2 
Факторная структура ASI-3

Table 2 
ASI-3 factor structure

Пункты 
Факторы

Уникальность
1 2 3

6. Когда я весь дрожу от страха в присутствии дру-
гих людей, я боюсь того, что они подумают обо мне 0.836 0.265

9. Я беспокоюсь, что другие люди заметят мою тре-
вожность 0.804 0.238

11. Меня пугает, когда я краснею перед людьми 0.757 0.393

13. Когда я начинаю потеть на глазах у других,  
я боюсь, что люди подумают обо мне плохо 0.722 0.436

1. Для меня важно не выглядеть нервным 0.719 0.429

17. Я думаю, что для меня было бы ужасно потерять 
сознание на публике 0.490 0.632

2. Когда я не могу сосредоточиться на задаче, я бес-
покоюсь, что схожу с ума 0.788 0.350

10. Когда у меня возникает ощущение рассеянности 
или отсутствия сосредоточенности, я беспокоюсь, 
что могу быть психически больным

0.724 0.438

16. Когда я не могу мыслить ясно, я беспокоюсь, 
что со мной что-то не так 0.709 0.388

5. Меня пугает, когда я не в состоянии сконцентри-
роваться на задаче 0.692 0.455

14. Когда мне кажется, что мои мысли начинают 
«скакать», я беспокоюсь, что я могу сойти с ума 0.677 0.433

18. Когда я впадаю в ступор, я беспокоюсь, что  
со мной случилось что-то страшное 0.658 0.447

12. Когда я замечаю, что мое сердце бьется неравно-
мерно, я беспокоюсь, что со мной что-то серьезно 
не так

0.727 0.397

7. Когда я чувствую напряжение в груди, мне страш-
но, что я не смогу нормально дышать 0.706 0.428

3. Меня пугает, когда мое сердце быстро бьется 0.694 0.468

8. Когда у меня болит в груди, я беспокоюсь, что 
у меня вот-вот случится сердечный приступ 0.688 0.481

4. Когда у меня болит живот, я беспокоюсь, что могу 
быть серьезно болен 0.684 0.492

15. Когда я ощущаю, как мое горло сжимается, я бес-
покоюсь, что могу задохнуться 0.643 0.572
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Рис. 1. График каменистой осыпи факторов ASI-3

Fig. 1. Scree plot diagram of ASI-3 factors

Как показывают результаты анализа, все 
18 пунктов сгруппировались в три фактора. 
Распределение соответствует теоретической 
модели С. Тейлор и др. (2007) (Taylor et al. 
2007). Пункты 1, 6, 9, 11, 13, 17 сгруппиро-
вались в фактор «социальные опасения» 
(доля дисперсии 0.194); 2, 5, 10, 14, 16, 
18 — «когнитивные опасения» (доля дис-
персии 0.190); 3, 4, 7, 8, 12, 15 — «физиче-
ские опасения» (доля дисперсия 0.186). Фак-
торный анализ подтвердил конструктивную 
валидность опросника. Важным замечанием 
к фактору социальных опасений является 
более низкий вес пункта 17 в сравнении 
с остальными пунктами. Следовательно, 
пункт 17 менее тесно связан с социальными 
опасениями по сравнению с другими пун-
ктами в факторе. Однако, если этот пункт 
удалить, структура факторов становится не-
стабильной, что может ухудшить качество 
опросника. Это указывает на то, что удале-
ние этого пункта нарушает баланс и ста-
бильность модели, поэтому его сохранение 
оправдано с точки зрения конструктивной 
валидности.

Для подтверждения конструктивной ва-
лидности и того факта, что опросник на-
правлен на измерение одной латентной пере-

менной, мы использовали следующие ин-
дексы пригодности: CFI (значение не ме- 
нее 0,95 указывает на хорошее согласие,  
не менее 0,90 — на приемлемое согласие), 
RMSEA (значение не более 0,05 указывает 
на хорошее согласие, не более 0,08 —  
на приемлемое, 0,08...0,1 — слабое, более 
0,1 свидетельствует о том, что согласие от-
сутствует), GFI (значение не менее 0,90 
указывает на хорошее согласие), TLI (зна-
чение близкое к 1 указывает на хорошее 
соответствие); SRMR (значение 0,08 или 
меньше указывает на приемлемую модель) 
(Коптева и др. 2021; Наследов 2013; Hu, 
Bentler 1999). Рассмотрим результаты, при-
веденные в таблице 3.

Индексы пригодности по всем четырем 
показателям указывают на значительные 
различия в качестве соответствия матема-
тической модели данным. Модель для фи-
зических опасений демонстрирует наилуч-
шее соответствие и характеризуется высо-
кими значениями CFI (0.975), TLI (0.959), 
GFI (0.989) и низкими значениями RMSEA 
(0.069) и SRMR (0.033), что свидетельству-
ет о хорошем соответствии модели данным. 
Модель социальных опасений показывает 
хорошее соответствие, хотя RMSEA (0.111) 
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Таблица 3 
Индексы пригодности шкал ASI-3

Table 3 
Fit  indices of ASI-3 scales

Критерий Интегральный 
показатель ASI-3

Социальные 
опасения

Когнитивные 
опасения

Физические 
опасения

CFI 0.650 0.957 0.936 0.975
TLI 0.603 0.928 0.893 0.959

RMSEA 0.137 0.111 0.126 0.069
SRMR 0.105 0.038 0.041 0.033

GFI 0.788 0.981 0.972 0.989

указывает на некоторые проблемы с соот-
ветствием. Модель когнитивных опасений 
имеет смешанные результаты, с хорошими 
значениями CFI (0.936) и GFI (0.972), SRMR 
(0.041), приемлемым TLI (0.893) и высоким 
RMSEA (0.126), что указывает на необходи-
мость дополнительной проверки математи-
ческой модели. Интегральный показатель 
ASI-3 имеет наихудшие показатели индексов 
пригодности, что свидетельствует о несоот-
ветствии математической модели данным. 
Наши данные отражают результаты других 
исследований о невозможности рассматри-
вать интегральный показатель ASI-3 как еди-
ную переменную (Jardin et al. 2018; Petrocchi 
et al. 2015), однако это может быть обуслов-
лено особенностями нашей выборки.

Внутренняя валидность
Для изучения внутренней валидности мы 

использовали критерий альфа Кронбаха. Ре-
зультаты приведены в таблице 4.

Коэффициент внутренней согласованно-
сти альфа Кронбаха для факторов ASI-3 

показывает высокий уровень внутренней 
валидности (для трех факторов значения 
находятся в пределе 0.819–0.849; для инте-
грального показателя 0.89). Эти значения 
сопоставимы с результатами других зару-
бежных исследований, где коэффициенты 
альфа Кронбаха для аналогичных подшкал 
колебались в диапазоне от 0.58 до 0.93 
(Farris et al. 2015; Ghisi et al. 2016; Jardin 
et al. 2018; Petrocchi et al. 2015). Такое сход-
ство подтверждает высокую внутреннюю 
валидность шкал ASI-3, а также свидетель-
ствует о том, что валидность опросника 
сохранилась при его переводе и адаптации 
для русскоязычной культуры.

Ретестовая надежность
Для проверки ретестовой надежности  

ASI-3 80 респонденты дважды заполнили 
опросник с интервалом в 30 календарных 
дней. Затем для оценки стабильности по-
казателей между двумя замерами был рас-
считан коэффициент корреляции Спирмена. 
Для того чтобы исключить факторы, которые 

Таблица 4 
Значения критерия альфа Кронбаха для показателей ASI-3

Table 4 
Cronbach’s alpha values for ASI-3 scores

Критерий Интегральный 
показатель ASI-3

Социальные 
опасения

Когнитивные 
опасения

Физические 
опасения

Cronbach’s α 0.89 0.849 0.848 0.819
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могут оказать влияние на результаты, оба 
замера проводились в одно и то же время, 
утром, до начала занятий в домашней обста-
новке. Из всех результатов нормальному рас-
пределению данных соответствовали первые 
замеры социальных беспокойств (p = 0.087) 
и интегрального показателя (p = 0.827). Зна-
чения других переменных находились в диа-
пазоне от p < 0.001 до p = 0.047. Результа- 
ты корреляционного анализа представлены  
в таблице 5.

При оценке ретестовой надежности нами 
были получены следующие результаты: связь 
замеров интегрального показателя (0.849, при 
p < 0.001), социальных опасений (0.726, при 
p < 0.001), когнитивных опасений (0.769, при 
p < 0.001), физических опасений (0.764, при 
p < 0.001) демонстрируют высокий уровень 

стабильности значений. Следовательно, ASI-3 
способен надежно измерять чувствитель-
ность к тревоге при повторных измерениях, 
что подтверждает его пригодность для ис-
пользования в лонгитюдных исследованиях.

Внешняя валидность
Для изучения внешней валидности нами 

были подобраны опросники, которые позво-
ляют оценить связь шкал ASI-3 с различны-
ми сторонами чувствительности к тревож-
ности. При оценке нормальности распреде-
ления все шкалы, за исключением шкалы 
социальной тревоги и социофобии (p = 0.062), 
имеют ненормальное распределение, поэтому 
для оценки связи с показателями мы исполь-
зовали корреляционный анализ по Спирмену. 
Результаты приведены в таблице 6.

Таблица 5 
Результат корреляционного анализа

Table 5 
Results of correlation analysis

Переменные rho p
Интегральный показатель ASI-3 0.849 < 0.001
Социальные опасения 0.726 < 0.001
Когнитивные опасения 0.769 < 0.001
Физические опасения 0.764 < 0.001

Таблица 6 
Результаты связи ASI-3 с другими явлениями

Table 6 
ASI-3 correlation with other phenomena

Переменные Интегральный 
показатель ASI-3, rho

Социальные 
опасения, rho

Когнитивные 
опасения, rho

Физические 
опасения, rho

Личностная тревожность 0.624 0.493 0.611 0.456
Депрессия 0.589 0.416 0.608 0.453
Склонность к воспроиз-
водству неотреагирован-
ных переживаний

0.510 0.374 0.524 0.366

Соматическая адаптация 0.389 0.262 0.349 0.369
Социальная тревога и со-
циофобия 0.615 0.629 0.510 0.365

Примечание: Все коэффициенты значимы при p < 0.001.
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При анализе внешней валидности инте-
грального показателя ASI-3 и трех шкал — 
социальных, когнитивных и физических 
опасений — было показано, что каждый  
из факторов демонстрирует адекватные свя-
зи с ключевыми переменными, связанными 
с переживанием тревожности и чувствитель-
ности к тревоге. Корреляционная связь ин-
тегрального показателя с другими характе-
ристиками указывает на способность изме-
рять чувствительность к тревоге в контексте 
связи с различными психологическими яв-
лениями. Высокие связи с личностной тре-
вожностью (rho = 0.624 при p < 0.001), де-
прессией (rho = 0.589 при p < 0.001), соци-
альной тревогой и социофобией (rho = 0.615 
при p < 0.001) отражают связь интеграль-
ного показателя с разными аффективными 
состояниями. Корреляции со склонностью 
к воспроизводству неотреагированных пере-
живаний (rho = 0.298 при p < 0.001) под-
тверждают возможность опросника отра-
жать способность человека к воспроизвод-
ству отрицательных впечатлений, в т. ч.  
за соматической адаптацией (rho = 0.389 при 
p < 0.001).

Внешняя валидность шкалы «Социальные 
опасения» подтверждается высокими корре-
ляциями со шкалами социальной тревоги 
и социофобии (rho = 0.629 при p < 0.001), 
личностной тревожности (rho = 0.493 при 
p < 0.001) и депрессии (rho = 0.416 при 
p < 0.001); шкала «Когнитивные опасения» 
тесно связана с личностной тревожностью 
(rho = 0.611 при p < 0.001), депрессией 
(rho = 0.608 при p < 0.001) и склонностью 
к воспроизводству неотреагированных пере-
живаний (rho = 0.524 при p < 0.001); шкала 
«Физические опасения» имеет умеренные 
корреляции с личностной тревожностью 
(rho = 0.456 при p < 0.001), депрессией 
(rho = 0.453 при p < 0.001) и соматической 
адаптацией (rho = 0.369 при p < 0.001), что 
подтверждает связь с эмоциональными и фи-
зическими аспектами тревожности. Полу-
ченные результаты отражают высокую со-
гласованность и внешнюю валидность шкал 
ASI-3.

Обсуждение
Основной целью исследования была апро-

бация и получение доказательств психомет-
рической надежности русскоязычной версии 
ASI-3. Полученные результаты позволяют 
нам утверждать, что опросник демонстриру-
ет хорошие психометрические качества на 
нашей выборке и обладает адекватными по-
казателями валидности. Внутренняя структу-
ра ASI-3 состоит из трех переменных: физи-
ческие, когнитивные и социальные опасения, 
которые связаны друг с другом и способны 
формировать общий фактор, однако с учетом 
имеющихся ограничений индексов пригод-
ности конфирматорного анализа. Обнаружен-
ные связи между факторами согласуются 
с теоретической моделью Тэйлор и др. (2007) 
(Taylor et al. 2007). Данная структура схожа 
с теми, что были обнаружены в исследова-
ниях, проведенных в других странах (Cai 
et al. 2018; Farris et al. 2015; Makrygiorgos 
et al. 2023; Mantar et al. 2010; Michałowski 
et al. 2014). Также шкалы опросника демон-
стрируют хорошие показатели внутренней 
согласованности: коэффициент альфа Крон-
баха составляет 0.819–0.849. Помимо этого, 
наши результаты указывают на то, что опрос-
ник сохраняет свои измерительные свойства 
на протяжении календарного месяца. Глав-
ным ограничением в ретестовой надежности 
является небольшая выборка испытуемых, 
что связано с низкой мотивацией студентов 
продолжать участие в исследовании. Учиты-
вая тот факт, что чувствительность к тревоге 
рассматривается как фактор уязвимости 
к тревожным и депрессивным переживаниям, 
мы ожидали найти связь между шкалами 
опросника и этими переменными, что в ре-
зультате и было обнаружено. Результаты на-
шего исследования соотносятся с данными, 
полученными в ходе адаптации ASI-3 на ту-
рецкой, итальянской и китайской выборках 
(Ghisi et al. 2016; Mantar et al. 2010; Wang 
et al. 2024), тем самым подтверждается хоро-
шая внешняя валидность показателей ASI-3. 
Несмотря на успешную адаптацию, основным 
ограничением для применения опросника 
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в настоящий момент является его апробация 
только на доступной студенческой выборке, 
которая была сформирована из академи- 
ческих групп Пермского государственного  
национального исследовательского универ- 
ситета. Дальнейшие исследования должны 
учитывать настоящее ограничение и расши-
рять выборку за счет включения других сло-
ев населения.

Заключение
Таким образом, «Индекс чувствительно-

сти к тревоге — 3» был разработан для 
оценки трех параметров чувствительности 
к тревожности (физических, когнитивных 
и социальных опасений) и ее интегрально-
го показателя. Инструмент позволяет изме-
рять склонность человека интерпретировать 
симптомы тревоги как опасные, что усили-
вает интенсивность переживаемой тревоги 
и приводить к более неадаптивным страте-
гиям поведения в стрессовых ситуациях. 

В ходе апробации ASI-3 на русскоязычной 
выборке было установлено, что показатели 
валидности и надежности отражают ориги-
нальную модель опросника. Различия в зна-
чениях были минимальны и могут быть 
объяснены культурными и языковыми осо-
бенностями нашей версии.

В соответствии с полученными результа-
тами опросник апробирован для возрастной 
группы от 18 до 29 лет. Следовательно, ис-
пользование ASI-3 за пределами этой воз-
растной группы требует дополнительного 
исследования. Другим важным ограничени-
ем опросника является его апробация на не-
клинической студенческой выборке, поэтому 
его применение на иных группах людей тре-
бует предварительной стандартизации во из-
бежание влияния личностных, культурных 
и социальных факторов на результаты те-
стирования. В перспективе опросник может 
быть доработан и адаптирован для более 
широкой выборки, в т. ч. клинической.

Приложение

«Индекс чувствительности к тревоге — 3» (ASI-3)
Пожалуйста, оцените каждое утверждение, выбрав один из пяти вариантов ответа. Для 

каждого утверждения выберите тот вариант ответа, который лучше всего характеризует вас.

1 2 3 4 5
полностью  
не согласен не согласен частично  

согласен согласен полностью  
согласен

№ 1 2 3 4 5

1 Для меня важно не выглядеть нервным

2 Когда я не могу сосредоточиться на задаче, 
я беспокоюсь, что схожу с ума

3 Меня пугает, когда мое сердце быстро бьется

4 Когда у меня болит живот, я беспокоюсь, что 
могу быть серьезно болен

5 Меня пугает, когда я не в состоянии сконцен-
трироваться на задаче

6
Когда я весь дрожу от страха в присутствии 
других людей, я боюсь того, что они подумают 
обо мне

7 Когда я чувствую напряжение в груди, мне 
страшно, что я не смогу нормально дышать
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№ 1 2 3 4 5

8 Когда у меня болит в груди, я беспокоюсь, что 
у меня вот-вот случится сердечный приступ

9 Я беспокоюсь, что другие люди заметят мою 
тревожность

10
Когда у меня возникает ощущение рассеянности 
или отсутствия сосредоточенности, я беспоко-
юсь, что могу быть психически больным

11 Меня пугает, когда я краснею перед людьми

12
Когда я замечаю, что мое сердце бьется не-
равномерно, я беспокоюсь, что со мной что-то 
серьезно не так

13 Когда я начинаю потеть на глазах у других, 
я боюсь, что люди подумают обо мне плохо

14 Когда мне кажется, что мои мысли начинают 
«скакать», я беспокоюсь, что я могу сойти с ума

15 Когда я ощущаю, как мое горло сжимается, 
я беспокоюсь, что могу задохнуться

16 Когда я не могу мыслить ясно, я беспокоюсь, 
что со мной что-то не так

17 Я думаю, что для меня было бы ужасно по-
терять сознание на публике

18 Когда я впадаю в ступор, я беспокоюсь, что  
со мной случилось что-то страшное

Ключ
Сложите все 18 пунктов, чтобы получить Интегральный показатель ASI3; 6 пунктов 

на каждую шкалу:
● Социальные опасения: 1, 6, 9, 11, 13, 17.
● Когнитивные опасения: 2, 5, 10, 14, 16, 18.
● Физические опасения: 3, 4, 7, 8, 12, 15.
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