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зарубежной психологии
Высокие стрессовые нагрузки в условиях жизни в современном обществе сказываются на
психоэмоциональном состоянии человека и качестве его жизни. Подавленные эмоции являются одним из
важных факторов психосоматических расстройств. Нарушение контакта с эмоциональной сферой приводит
к серьезным последствиям в виде психосоматических заболеваний [1].
Алекситимия - это состояние, при котором человек испытывает трудности в распознавании своих и чужих
эмоций. Актуальность и рост интереса к проблеме алекситимии связан с тем, что она может
диагностироваться, на первый взгляд, у совершенно здоровых людей. Как показывает анализ литературы
по теме исследования, алекситимия - достаточно распространенное явление среди студентов [2].
Алекситимия препятствует развитию личности в силу таких ее проявлений, как: затрудненность осознания
и описания своих эмоциональных переживаний и определения их у других людей, отсутствия
эмоциональной рефлексии и саморегуляции. Результатом являются проблемы в установлении
межличностной, групповой коммуникации, в социально-психологической адаптации.
Алекситимия может отрицательно повлиять на эффективность образовательного процесса в целом [3].
Алекситимия - это психологическая особенность личности, при которой затрудняется идентификация своих
и чужих эмо¬циональных состояний, снижается способность к фантазиро¬ванию, образному мышлению,
символизации и категоризации, что осложняет процесс коммуникации с окружающими людьми.
Термин был введён в 1969 году американцем, психоанали¬тиком П. Сифнеосом, как провоцирующий
психосоматические расстройства фактор.
Буквально переводится как «недостаток слов для того, чтобы выразить чувства» и характеризуется
ста¬бильным комплексом симптомов:
• Замещением эмоций телесными стимулами и ощущени¬ями.
• Неверным распознанием и некорректным описанием переживаемых эмоциональных состояний - как
собственных, так и чьих-либо.
• Слабым развитием рефлексии и самосознания.
• Фокусированием в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях.
Термин «алекситимия» происходит от греческого сочетания слов «a/lexi/thymos, что в буквальном переводе
означает «нет слов (для) чувств», появившийся во второй половине 20-го века. Данный термин был в
первую очередь основан на более ранних работах психоаналитиков Пьера Марти и Мишель де М'Узан в 1983
году, которые ввели термин «pensee operatoire», обозначающий характерную черту психосоматического
пациента, т.е. поведение без эмоционального сопровождения [1].
Некоторые рассматривают алекситимию как стиль личности, который предрасполагает данного
индивидуума к сомиллтизации и связанным с ней психосоматическим расстройствам. Помимо
неспособности описать и распознать свои чувства, ученые Роберт Дж. Апфел и Питер Сифнеос в 1979 году
характеризуют алекситимиков как людей с плохим воображением, отвергающих мечтательность.
П. Сифнеос вводит термин «алекситимия» для обозначения ведущего, по его мнению, психического
расстройства, лежащего в основе психосоматических заболеваний - ограниченной способности индивида к
восприятию собственных чувств и эмоций, их адекватной вербализации и экспрессивной передаче.
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Базовое определение алекситимичных лиц включает в себя три центральных аспекта:
• Неспособность различать, определять и описывать эмоции, в том числе, чувство юмора и телесные
ощущения.
• Нарушение символизации, связанное с отсутствием фантазии и способности к воображению.
• Сосредоточение на внешних событиях, а не на внутренних переживаниях.
В 1985 году Тейлор Грэм Дж., Дэвид Райан и Роберт Майкл Бэгби определяют алекситимию как
противоположность обычных функционирующих эмоций, согласно которым человек с нормальными
эмоциями способен:
• различать эмоции и эмоции и чувства
• очистить свои чувства и «внутренние переживания»
• учиться и анализировать свои эмоции и чувства в определенной степени
• фантазировать о своих эмоциях, чувствах и внутренних переживаниях [2, с. 496].
Некоторые исследователи характеризуют алекситимию как проявление дефекта развития. В данной
позиции алекситимия, представляется неспецифическим расстройством в переживании и протекании
эмоций, как бы «досимволическим стилем психики», свойственным для людей с менее устроенной
структурой психики. Такую психику соизмеримо соотнести к преневротическому уровню. Поэтому лица с
алекситимией применяют незрелые механизмы психологической защиты - отрицание, отреагирование,
проективную идентификацию [3, с. 43-53].
В медицинской литературе достаточно обширно и подробно освещаются проблемы алекситимии в течение
последних двух десятилетий. В настоящее время совершаются исследования, в которых определяют,
представляется ли алекситимия особым свойством личности или алекситимия - предиктор,
предрасполагающий к психосоматическим заболеваниям. Стоит также отметить, другие исследователи
предполагают об алекситимии, что сама по себе она не относится к заболеваниям и характеризуется рядом
критериев, свойственных определенным индивидам [4].
Традиционно алекситимия предполагается фактором, способным вызвать или ухудшить психосоматические
заболевания, тревожность и депрессию. Алекситимия сопровождается широким спектром соматических и
психосоматических заболеваний и снижает качество жизни, сопоставимое с общим состоянием здоровья.
Алекситимия может активизировать у человека психологическое некомфортное состояние усложняющее
течение нормальной и полноценной жизни [6, с. 227—237].
В значительной части исследований алекситимия рассматривается как фактор, предрасполагающий к
развитию неудовлетворенности своей жизнью (и соответственно, способный вызывать тревогу и
депрессию) [7, с. 523-529]. Неудовлетворенность может проявляться в различных сферах: дружеские,
близкие отношения [8, с. 451-456].
Алекситимия оказывает разрушительное воздействие на ряд важных исходов у пациентов с
неврологическими расстройствами. Как при болезни Паркинсона, так и при черепно-мозговых травмах
клинически значимая алекситимия связана со снижением качества жизни и увеличением нагрузки у лиц,
осуществляющих уход, с разрушительным воздействием на межличностные отношения (Claire Williams and
Rodger LI Wood, 2013; Klietz et al., 2020). Негативное влияние алекситимии на функциональные исходы было
особенно хорошо продемонстрировано Уильямсом, Вудом и его коллегами в серии исследований черепно-
мозговых травм, предполагающих, что алекситимия при черепно-мозговых травмах связана со снижением
эмоциональной эмпатии. В каждом из этих исследований было обнаружено, что алекситимия — и чаще
всего подшкала трудности с определением чувств — объясняет различия в этих результатах выше, чем это
объясняется тревогой и депрессией.
Связь между алекситимией и ухудшением межличностных отношений также была продемонстрирована у
пациентов с нейродегенеративными расстройствами (V. E. Sturm and R. W. Levenson, 2011) [9, с. 242-250].
Наконец, патологическое принятие решений, основанное на вознаграждении, было связано с усилением
алекситимии у пациентов с неврологическими расстройствами. Например, при проникающей черепно-
мозговой травме алекситимия была связана с нарушением принятия решений,
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