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Постановка проблемы. Алекситимия 
сложный и многогранный феномен, 
вызывающий интерес к изучению в 
клиническом и психологическом на�
правлениях. Начало изучению алекси�
тимии положили J. Nemiah и P. Sifneоs 
в семидесятых годах двадцатого века. 
Термин «алекситимия» предложил P. 
Sifneоs. Буквально он означает: «без 
слов для чувств» или в близком пере�
воде – «нет слов для названия чувств» 
(от греч. а – отсутствие, lexis – слово, 
thymos – чувство�. �ифнеос охарак� – чувство�. �ифнеос охарак�
теризовал им некоторые особенности 
пациентов психосоматических кли�
ник. Эти особенности выражались в 
утилитарном способе мышления, тен�
денции к использованию действий в 
конфликтных и стрессовых ситуациях, 
обедненной фантазиями жизни, суже�
нии аффективного опыта и, особенно, 
в трудностях подыскать подходящее 
слово для описания своих чувств. Кро�
ме того, он считал, что недостаточное 

осознавание эмоций ведет к фокусиро�
ванию эмоционального возбуждения 
на соматическом компоненте, наруше�
нию психического здоровья и развитию 
психосоматических заболеваний широ�
кого спектра [16; 17].

�огласно имеющимся в литерату�
ре описаниям, лицам с алекситимией 
свойственно особое сочетание эмоци�
ональных, когнитивных и личностных 
проявлений. Эмоциональная сфера 
этих индивидов отличается слабой 
дифференцированностью. Они обнару�
живают неспособность к распознава�
нию и точному описанию собственного 
эмоционального состояния, а тем бо�
лее эмоционального состояния других 
людей, не могут оценить модальность 
переживаний, им сложно понять огор�
чены они, встревожены или раздраже�
ны, в стрессовых ситуациях у них могут 
возникать аффективные срывы [2; 5]. 
Алекситимия проявляется в неспособ�
ности к рефлексии, что приводит к уп�
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рощению жизненной направленности, 
обеднению взаимосвязей с окружаю�
щим миром, иногда – некоторой инфан�
тильности [13]. Для когнитивой сферы 
индивидов с выраженной алекситими�
ей характерно недостаточно сформи�
рованное воображение, преобладание 
наглядно�действенного мышления над 
абстрактно�логическим, слабость фун�
кции символизации и категоризации в 
мышлении. Личностный профиль алек�
ситимиков характеризуется примитив�
ностью жизненной направленности 
и инфантильностью. �овокупность 
перечис ленных качеств приводит к 
чрезмерному прагматизму, невозмож�
ности целостного представления собс�
твенной жизни, дефициту творческого 
отношения к ней, а также трудностям 
и конфликтам в межличностных отно�
шениях. Лица с выраженной алекси�
тимией охотно и подробно описывают 
свои физические ощущения, часто не 
связанные с найденным заболеванием. 
При этом свои внутренние ощущения 
они описывают преимущественно в пе�
реживаниях раздражительности, ску�
ки, пустоты, усталости, возбуждения, 
напряжения и т. д. При обедненных 
межличностных связях почти всегда 
можно наблюдать тенденцию к импуль�
сивному поведению. Беседа с такими 
людьми, как правило, сопровождается 
ощущением скуки и бессмысленности 
контакта [8].

Обзор литературы. �ледует отме�
тить, что основная часть исследований 
алекситимии посвящена сравнению 
групп взрослых алекситимичных и 
неаликситимичных индивидов. Боль�
шинство этих исследований проведены 

в условиях госпитализации респон�
дентов с различными соматическими 
заболеваниями: бронхиальной астмой, 
нарушениями пищевого поведения, ад�
диктивной патологией, заболеваниями 
сердечно�сосудистой системы и др. 

При психологическом анализе 
алекситимии в рамках структурно�
уровневого подхода [4; 12] становится 
возможным говорить о том, что при 
выраженной алекситимии мы сталкива�
емся с нарушениями отношений внут�
ри структуры адаптации личности на 
трех уровнях: интрапсихическом, пове�
денческом и соматическом. Рассогласо�
вание между «высшим акциональным 
уровнем цели и низшим акциональным 
уровнем средств» проявляется в этом 
случае в том, что неадекватное, не на�
сыщенное чувствами эмоциональное 
взаимодействие со средой приводит к 
неадаптивности действий, что, в свою 
очередь, обусловливает «функциониро�
вание личности на более низком акци�
ональном уровне» [4]. Это может про�
являться или в последующей фиксации 
индивида на соматических компонен�
тах состояния, провоцируя развитие 
психосоматических заболеваний или в 
неконструктивных формах социально�
го взаимодействия. 

В последнее время авторы уделя�
ют внимание изучению алекситимии у 
обучающихся различных образователь�
ных систем [6; 9; 14]. 

Рассматривая возможность формиро�
вания алекситимии в рамках социо�куль�
турного подхода, исследователи отмечают 
ее взаимосвязь с низким уровнем образо�
вания индивида [1; 3; 10; 11] или низким 
уровнем образования матери [7; 15].
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Понимая алекситимию как один 
из факторов нарушения психического 
здоровья, мы считаем необходимым 
детальное изучение выраженности 
данного феномена в подростковом и 
юношеском возрасте для построения 
моделей эффективного психологичес�
кого сопровождения, формирования 
психологической безопасности ребенка 
в процессе обучения.

Организация исследования. Материа-
лы и методы исследования. В исследова�
нии приняли участие 384 испытуемых 
(181 юноша и 203 девушки� в возрасте от 
12 до 20 лет. В качестве эксперименталь�
ной исследовательской базы представ�
лены: две школы (обычная общеобра�
зовательная и гимназия с углубленным 
изучением математики�, профессио�
нальное училище, учреждения сред�
неспециального профессионального 
образования, два учреждения высшего 
образования. На наш взгляд, представ�
ленность в исследовательской выборке 
учащихся различных по уровню образо�
вания и профилю обучения учреждений 
обеспечивает ее репрезентативность и 
позволяет оценивать полученные ре�
зультаты как наиболее объективные. 

Методы психодиагностического ис�
следования:

1. Торонтская алекситимическая 
шкала (TAS�.

2. Метод анализа документов.
3. Метод экспертных оценок. Выбор�

ка экспериментального исследования 
включила в себя подростков и лиц юно�
шеского возраста, обучающихся в раз�
личных образовательных системах. При 
этом представленные образовательные 
системы отличаются и по направлен�

ности образовательных программ, и по 
уровню базовой и профессиональной 
подготовки обучающихся. Экспертную 
оценку осуществляли специалисты 
данных образовательных учреждений. 

Исходя из столь очевидных разли�
чий образовательных условий испыту�
емых, показателями определения уров�
ня образованности (низкого, среднего 
и высокого� мы считали: 

1� уровень качественной успеваемос�уровень качественной успеваемос�
ти (устанавливали на основании анали�
за первичной документации: классных 
журналов и ведомостей с семестровы�
ми отметками�;

2� уровень познавательной актив�уровень познавательной актив�
ности (выясняли при посещении заня�
тий, бесед с преподавателями, классны�
ми руководителями, кураторами групп 
и самими испытуемыми�;

3� особенности планирования даль�особенности планирования даль�
нейшей образовательной или профес�
сиональной стратегии развития (оп�
ределяли на основе анкетирования 
испытуемых�. 

Каждый из показателей эксперт оце�
нивал в баллах: 1 – низкий, 2 – средний 
и 3 – высокий, общую оценку уровня 
образованности определял как средний 
балл по трем показателям. �овокупный 
результат по уровню образованности 
складывался из усредненной оценки, 
данной несколькими экспертами.

При проведении статистической об�
работки использовали метод определе�
ния достоверности различий по t�кри�
терию �тьюдента.

Результаты исследования и их анализ. 
При тестировании по Торонтской алек�
ситимической шкале получены данные, 
представленные в табл. 1, 2.
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Таблица 1

Уровень алекситимии по Торонтской алекситимической шкале

Всего Юноши Девушки
Выражена алекситимия 36,7% 41,4% 32,5%
Промежуточная группа 33,9% 31,5% 36,0%
Не выражена алекситимия 29,4% 27,1% 31,5%

Таблица 2 

Уровень алекситимии в различных возрастных интервалах

Возрастной интервал 12 – 15 лет Возрастной интервал 16 – 20 лет
всего юноши девушки всего юноши девушки

Выражена алек�
ситимия

42,5% 29,4% 13,1% 32,9% 12,9% 19,9%

Промежуточная 
группа

28,1% 16,9% 11,2% 37,7% 13,4% 24,3%

Не выражена 
алекситимия

29,4% 16,3% 13,1% 29,4% 10,4% 19,1%

Как видно из табл. 1, 2, у юношей 
показатели по алекситимии более вы�
сокие, чем у девушек, как по общей 
выборке (41,4 и 32,5% соответствен�
но�, так и по возрастным интервалам. 
Особенно это различие очевидно в ин�
тервале от 12 до 15 лет, где показатели 
выраженности алекситимии у юношей 
более чем в два раза выше, чем у деву�
шек (29,4 и 13,1%�. В возрастном интер�
вале 16–20 лет у девушек результаты 
более высокие по сравнению с юно�
шами, с разницей в 7% (19,9 и 12,9% 
соответственно�. Общая тенденция к 
большей выраженности алекситимии 
у юношей подтверждена при опреде�
лении статистически достоверных раз�
личий (при средних значениях 69,26 у 
юношей и 67,19 у девушек t = 2,1�. 

Кроме того, следует отметить, что 
в возрастном интервале от 16 до 20 
лет большее количество испытуемых 
составили промежуточную группу 
(37,7%�. При качественном анализе ре�
зультатов тестирования обращает на 
себя внимание то, что у многих испы�
туемых полученные по шкале значения 
приближены к предельно допустимым 
при выявлении алекситимии. В соот�
ветствии с ключом к данной методике 
принято говорить о выраженной алек�
ситимии, если испытуемый набирает 74 
и более баллов. В исследуемой выборке 
достаточно распространены показате�
ли 70 – 73 балла, на основании которо�
го мы относим испытуемого к проме�
жуточной группе, хотя эти показатели 
почти высокие. 
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При определении уровня образован�
ности в исследуемой группе испытуе�
мых получены результаты, представ�
ленные в табл. 3. 

Таким образом, установлено, что в 
возрасте 12–15 лет одинаковое соотно�
шение численности групп с высоким 
и низким уровнями образованности 
между юношами и девушками. Респон�
дентов со средним уровнем образован�
ности не выявлено (у юношей 12–15 
лет – 22,9% с высоким уровнем, 77,1% – 
с низким; у девушек 12–15 лет – 24,6% 
с высоким уровнем, 75,4% – с низким�. 
В возрастной группе 16–20 лет преобла�
дает средний уровень образованности. 
При этом, если высокий уровень оди�

наков у юношей и девушек (23,5 и 24% 
соответственно�, то группа с низким 
уровнем в несколько раз больше у юно�
шей (17,6%� по сравнению с девушками 
(3,4%�.

При сопоставлении значений алек�
ситимии с уровнем образованности ис�
пытуемых получены результаты, пред�
ставленные в табл. 4. 

Определение достоверности разли�
чий в уровне образованности юношей 
и девушек в зависимости от степени 
выраженности алекситимии показало, 
что испытуемые с низким уровнем де�
монстрируют статистически достовер�
но более высокие показатели по алекси�
тимии и наоборот (табл. 5�.

Таблица 3

Распределение уровня образованности по полу и возрасту

Возрастной интервал 
12 – 15 лет

Возрастной интервал 
16 – 20 лет

юноши девушки юноши девушки
Высокий уровень образованности 22,9% 24,6% 23,5% 24,0%
�редний уровень образованности – – 58,8% 72,6%
Низкий уровень образованности 77,1% 75,4% 17,6% 3,4%

Таблица 4

Уровень образованности испытуемых в зависимости от степени выраженнос-
ти алекситимии

Низкий уровень образо-
ванности

Средний уровень обра-
зованности

Высокий уровень обра-
зованности

всего Ю Д всего Ю Д всего Ю Д
Группа 1 7,8% 4,2% 3,6% 10,9% 2,9% 8,1% 10,6% 5,7% 4,9%
Группа 2 10,4% 6,8% 3,6% 15,4% 5,8% 9,6% 8,1% 2,3% 5,7%
Группа 3 17,55 12,2% 5,2% 14,3% 4,4% 9,9% 4,9% 2,9% 2,1%

Условные обозначения: группа 1 – низкий уровень алекситимии; группа 2 – средний 
уровень алекситимии; группа 3 – высокий уровень алекситимии.
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Таким образом, следует говорить о 
статистически достоверно большей вы�
раженности алекситимии у испытуемых 
с низким уровнем образованности.

Заключение. При низком уровне обра�
зованности индивида совершенно не обя�
зательно наличие у него бедного словарно�
го запаса, который не позволяет описать 
собственные чувства и эмоции. Зато это 
ограничивает собственный социальный и 
эмоциональный опыт взаимодействия че�
ловека с окружающим миром, определяет 
стратегии поведения только в рамках са�
мых простых и доступных. Ограниченная 
вариативность поведения не дает возмож�
ности эмоционально адекватно реагиро�
вать на изменение эмоционального состо�
яния, направляя эмоциональное развитие 
в сторону соматизации. 

Результаты нашего исследования 
представляют определенный интерес для 
практических работников системы обра�
зования и могут быть использованы при 
планировании деятельности психологи�
ческих и социальных служб образова�
тельных учреждений любого уровня. 
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The study of the relationship between the severity of alexithymia and the level of 
education in adolescence and adolescence

The article presents the results of an empirical study of the relationship between the 
severity of alexithymia in adolescents and adolescents with the level of education. The 
obtained data can be used in the construction of psychological support programs for 
learner of various educational systems and the creation of psychological security condi�
tions in the learning process.
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