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ЛИЧНОСТНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЕКСИТИМИИ

Косинова М.С., Зубарева Н.С.

Цель. Выявить связь алекситимии с показателями межличност-
ных отношений и личностных особенностей.

Методы и методики исследования. Методы: теоретический 
анализ литературных источников; психологическое тестирование; 
математическая статистика: коэффициент ранговой корреляции 
Rs Спирмена. Методики: «Торонтская шкала алекситимии» TAS-
20 (Toronto Alexithymia Scale – TAS-20-R; Г. Д. Тэйлор; адаптация: 
Е.Г. Старостина); «Тест на эмоциональный интеллект» (Н. Холл); 
«Многофакторный личностный опросник 16-PF» (Р. Кеттелл); 
«Диагностика помех в установлении эмоциональных контактов» 
(В.Бойко); «Опросник межличностных отношений» (Fundamental 
Interpersonal Relations Orientation – FIRO-B; В. Шутц; адаптация: 
А.А. Руковишников). 

Результаты. В результате проведенной работы мы выяснили, 
что алекситимия взаимосвязана с личностными и коммуникатив-
ными особенностями студентов. Нам удалось выявить особен-
ности проявления эмоционального интеллекта, черт личности, 
конкретных помех при установлении эмоциональных контактов, 
которые проявляются с повышением выраженности алекситимии 
в общей исследуемой группе студентов.
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Область применения результатов. Результаты исследования мо-
гут быть применены для коррекции алекситимии и ее проявлений в меж-
личностных отношениях студентов и при выстраивании контакта.

Ключевые слова: алекситимия; эмоции; эмоциональный интел-
лект; чувства; черты личности; установление контакта; общение; 
межличностные отношения.

PERSoNAL ANd CoMMUNiCATiVE ASPECTS                           
oF ALEXiTHYMiA MANiFESTATioN

Kosinova M.S., Zubareva N.S.

Purpose. To identify the relationship of alexithymia with indicators of 
interpersonal relationships and personal characteristics.

Methodology. Methods: theoretical analysis of literary sources; psycholog-
ical testing; mathematical statistics: Spearman’s rank correlation coefficient rs. 
Techniques: “Toronto Alexithymia Scale” TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale – 
TAS-20-R; G. D. Taylor; adaptation: E.G. Starostina); “Emotional Intelligence 
Test” (N. Hall); “Multifactorial personality questionnaire 16-PF” (R. Kettell); 
“Diagnostics of hindrances in establishing emotional contacts” (V. Boyko); 
“Interpersonal Relations Questionnaire” (Fundamental Interpersonal Re-
lations Orientation – FIRO-B; V. Schutz; adaptation: A.A. Rukovishnikov).

Results. As a result of this work, we found out that alexithymia is inter-
related with the personal and communicative characteristics of students. 
We were able to identify the features of the manifestation of emotional in-
telligence, personality traits, specific hindrances in establishing emotional 
contacts, which are manifested with an increase in the severity of alexithymia 
in the general study group of students.

Practical implications. The results of the study can be used to correct 
alexithymia and its manifestations in students ‘ interpersonal relationships 
and in building contact.

Keywords: alexithymia; emotions; emotional intelligence; feelings; per-
sonality traits; establishing contact; communication; interpersonal rela-
tionships. 
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Изучение алекситимии проводилось несколько десятилетий и на 
данный момент, не существует единой научной концепции, позволя-
ющей объяснить причины и механизмы развития данного феномена.

Первым, кто заговорил и в 1968 году ввел понятие «алексити-
мия», являлся психиатр Peter Emmanuel Sifneos. Данный феномен 
он обозначал, как «нет слов для названия чувств» и выделил следу-
ющие признаки: трудности в идентификации и описании собствен-
ных чувств; затруднение в проведении различий между чувствами и 
телесными ощущениями; снижение способности к символизации; 
бедность фантазии [2].

Существуют три теории, описывающие происхождение алексити-
мии: биологическая, травматической соматизации и социологическая.

В биологической теории алекситимия является первичным про-
цессом, в котором главная роль отводится генетическому механизму, 
дефектам или особенностям развития головного мозга, и не подда-
ется коррекции. В теории травматической соматизации алекситимия 
является вторичным процессом, возникает в результате посттравма-
тических стрессовых расстройств и проявляется в форме защитного 
механизма психики. При социологической теории алекситимия воз-
никает в результате социальных и культурных факторов, поддается 
коррекции, что позволяет человеку лучше понимать себя и других 
через осознание и восприятие эмоций [1]. Мы рассматриваем алек-
ситимию с точки зрения социологической теории и планируем кор-
ректировать ее проявления в рамках индивидуальной или групповой 
деятельности совместно с практикующим психологом консультантом.

В исследовании Комаровой Е.Н. и Лукьяновой А.А. указывается, 
что алекситимики чувствуют весь спектр эмоций, но им тяжело по-
нимать свои эмоции, эмоции других людей и уметь их объяснить. У 
них просто слабо выражена способность показать то, что они чувству-
ют внутри [9]. Также лица с высоким уровнем алекситимии склонны 
в большей мере испытывать эмоциональное заражение и в меньшей 
способны проявлять сочувствие [5]. У них отмечается дефицит умения 
понимать чувства окружающих, сопереживать им и дифференциро-
ванно откликаться на эмоциональные состояния других людей [20].
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Искусных А.Ю. в своем исследовании показала, что эмоцио-
нальность у алекситимиков гораздо выше, чем в группе с низким 
уровнем алекситимии. Данный результат может быть следствием 
представления алекситимии, как механизма адаптации или пси-
хологической защиты, направленной на блокирование эмоций [7].

Склонность к алекситимии влияет на образ жизни человека, пото-
му что алекситимикам свойственно в значительно меньшей степени 
взаимодействовать, общаться с другими людьми. Это было подтверж-
дено исследованием Иванова В.С. и Лукьянова А.А. По результатам 
анкеты испытуемые, склонные к алекситимии, отмечают у себя на-
личие комфортного состояния при переживании одиночества. Это 
объясняется тем, что они находятся в благоприятной среде, так как 
присутствие эмоций и чувств со стороны других людей минимально. 
А также алекситимики уверены, что окружающие не понимают их, 
так как им тяжело взаимодействовать, иметь какие‑либо отношения 
с другими людьми, «открыться» для полноценной коммуникации [6].

У людей с высокими показателями алекситимии наблюдается низ-
кий уровень удовлетворенности жизнью в целом и основными факто-
рами, связанными с удовлетворенностью жизнью: низкий показатель 
самооценки здоровья, высокий показатель психосоциального стрес-
са, низкий показатель удовлетворенности основными жизненными 
потребностями [9]. Им сложно оказывать эмоциональную поддерж-
ку, поэтому с возрастанием алекситимии люди все чаще прибегают 
к инструментальной поддержке, то есть к оказанию материальной 
поддержки или помощи в выполнении тяжелой работы [17].

Семейная ситуация может стать одной из причин развития алек-
ситимии и пристрастия к алкоголю [12]. У подростков и молодых 
людей, имеющих проблемы с алкоголем, выявлен более высокий 
уровень алекситимии по сравнению со своими сверстниками, не име-
ющими таких проблем. Это происходит под влиянием социальных 
факторов, таких как наличие трудностей в образовательном процес-
се, затруднение в общении со сверстниками и условия воспитания в 
семьях с гиперопекой или авторитарными отношениями [19]. Так-
же лица с алекситимией часто кажутся хорошо адаптированными и 
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демонстрируют высокий уровень социальной конформности, но их 
коммуникативные связи ограничены, с наличием тенденции к вы-
раженной зависимости или стремлении к одиночеству [18].

Холина А.В. в своем исследовании показала, что чем больше вы-
ражена алекситимия, тем более человек склонен к проявлению агрес-
сивности, мстительности и склонности видеть угрозу там, где ее нет, 
что может стать источником межличностных конфликтов [21]. По мне-
нию Рузиной Л.А., алекситимия являются фактором риска деформа-
ции личности, так как юноши и девушки с тенденцией к алекситимии 
отличаются меньшей расслабленностью, невозмутимостью, спокой-
ствием, большей напряженностью и неразвитой эмпатийностью [15].

Таким образом, алекситимические проявления накладывают от-
печаток на межличностное общение субъектов. В процессе их взаи-
модействия возникают проблемы, конфликты или недопонимание, 
которые могут быть связаны с неточной интерпретацией эмоций пар-
тнера по общению. Исследование личностных и коммуникативных 
аспектов алекситимии позволит определить нам связь алекситимии 
с конкретными помехами в общении, особенностями проявления 
эмоционального интеллекта и чертами личности, которые находят 
свое отражение в межличностных отношениях алекситимика.

Программа исследования
Цель исследования: выявить связь алекситимии с показателями 

межличностных отношений и личностных особенностей
Объект: алекситимия как психологический феномен.
Предмет: личностные и коммуникативные аспекты проявления 

алекситимии
Гипотезы исследования:
1. Выраженность алекситимии связана с эмоциональным интел-

лектом студентов;
2. Большей выраженности алекситимии соответствует прояв-

ление таких черт личности как: замкнутость, сдержанность, урав-
новешенность, практичность, не сентиментальность, соблюдение 
общественных норм и интровертированность.
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3. Выраженность алекситимии связана с трудностями в установ-
лении контакта у студентов;

4. Алекситимия связана с нарушением межличностных отноше-
ний вследствие усиления склонности к избеганию, уменьшению 
контактов и усилению проявления осторожности при установлении 
близких интимных и глубоких отношений.

Методы и методики исследования
Методы исследования: теоретический анализ литературных ис-

точников; психологическое тестирование; математическая статисти-
ка: коэффициент ранговой корреляции Rs Спирмена.

Методики исследования: 1) Торонтская шкала алекситимии TAS‑
20 (Toronto Alexithymia Scale – TAS‑20‑R; Г.Д. Тэйлор; адаптация: 
Е.Г. Старостина); 2) «Тест на эмоциональный интеллект» (Н. Холл); 
3) «Многофакторный личностный опросник 16‑PF» (Р. Кеттелл); 4) 
«Диагностика помех в установлении эмоциональных контактов» 
(В.Бойко); 5) «Опросник межличностных отношений» (Fundamental 
Interpersonal Relations Orientation – FIRO‑B; В. Шутц; адаптация: 
А.А. Руковишников). 

В исследовании приняли участие 100 студентов Новосибирско-
го Государственного Технического Университета (НГТУ) в возрас-
те от 17 до 24 лет (53 девушки и 47 юношей).

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты тестирования показали, что у 13% от общей выборки 

испытуемых выявлен повышенный уровень алекситимии, то есть у 
них выражены некоторые затруднения при определении чувств и их 
передаче другим людям; у 12% – высокий уровень алекситимии, у них 
проявляются выраженные затруднения при идентификации чувств и 
различении чувств от телесных ощущений, возникающих при эмоци-
ональном возбуждении [3]; у 75% выявлен низкий уровень алексити-
мии, что свидетельствует об отсутствии алекситимических проявлений.

Корреляционный анализ был проведен с использованием коэф-
фициента ранговой корреляции Rs Спирмена на общей выборке. 
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Результат показал наличие значимой взаимосвязи между общим по-
казателем алекситимии и интегральным показателем эмоционально-
го интеллекта, а также наличие отрицательных связей алекситимии 
с отдельными компонентами эмоционального интеллекта. Значимые 
результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1.
Взаимосвязь алекситимии и компонентов эмоционального интеллекта              

на общей выборке (n=100) по критерию Rs-Спирмена
Пара переменных Rs p-level

TAS‑20 & Эмоциональная осведомленность ‑0,4 < 0,01
TAS‑20 & Управление собственными эмоциями ‑0,3 0,01
TAS‑20 & Самомотивация ‑0,3 0,01
TAS‑20 & Эмпатия ‑0,3 < 0,01
TAS‑20 & Распознавание эмоций других людей ‑0,3 < 0,01
TAS‑20 & Общий показатель эмоционального интеллекта ‑0,5 < 0,01

Полученные результаты означают, что респондентам свойственно 
понижение эмоционального интеллекта и его компонентов при увели-
чении алекситимии. С повышением уровня алекситимии снижается 
осознание собственных эмоций, произвольное управление эмоциями, 
самомотивация, а также умение сопереживать, оказывать поддержку 
и воздействовать на эмоциональное состояние других людей. 

В таблице 2 отображены значимые результаты исследования вза-
имосвязи алекситимии и черт личности. 

Повышение выраженности алекситимии у респондентов соотно-
сится с проявлением у них скрытости и отчуждения (А‑), с развитым 
абстрактным мышлением и хорошей обучаемостью (В+). Их эмо-
ции берут верх и такие люди находятся под влиянием чувств, из‑за 
чего довольно непостоянны и часто меняют увлечения (С‑). Также 
характерной чертой при повышении алекситимии является неор-
динарность и отсутствие согласия с общепринятыми моральными 
правилами и стандартами (G‑). При повышении алекситимии наши 
респонденты предпочитают действовать самостоятельно (F4+), не 
зависеть от мнения группы (Q2+) и общаться с 2‑3 близкими людьми 
из‑за внутренней робости и застенчивости (Н‑). С возрастанием вы-
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раженности алекситимии увеличивается неуверенность в себе, чув-
ствительность к одобрению (О+), возрастает напряженность (Q4+) 
и внутренняя тревога (F1+), а также интровертированность (F2‑).

Таблица 2.
Взаимосвязь алекситимии и черт личности на общей выборке (n=100)                  

по критерию Rs-Спирмена
Пара переменных Rs p-level

TAS‑20 &А (замкнутость/общительность) ‑0,5 < 0,01
TAS‑20 &В (конкретное мышление/абстрактное мышление) 0,3 0,01
TAS‑20 &С (эмоциональная нестабильность/эмоциональная 
стабильность) ‑0,5 < 0,01

TAS‑20 &G (низкая нормативность поведения/высокая 
нормативность поведения) ‑0,2 0,01

TAS‑20 &Н (робость/смелость) ‑0,2 0,02
TAS‑20 &О (спокойствие/тревожность) 0,3 < 0,01
TAS‑20 &Q2 (конформизм/нонконформизм) 0,2 0,04
TAS‑20 &Q4 (расслабленность/напряженность) 0,2 0,02
TAS‑20 &F1 (приспособляемость/тревога) 0,4 < 0,01
TAS‑20 &F2 (интроверсия/экстраверсия) ‑0,3 < 0,01
TAS‑20 &F4 (конформность/независимость) 0,3 < 0,01

Таблица 3.
Взаимосвязь алекситимии и помех в общении на общей выборке (n=100)                

по критерию Rs-Спирмена
Пара переменных Rs p-level

TAS‑20 & Неумение управлять собственными эмоциями 0,2 0,04
TAS‑20 & Неадекватное проявление эмоций 0,2 0,02
TAS‑20 & Негибкость эмоций 0,4 < 0,01
TAS‑20 & Доминирование негативных эмоций 0,3 < 0,01
TAS‑20 & Нежелание сближаться с людьми 
на эмоциональной основе 0,5 < 0,01

TAS‑20 & Общий показатель по методике 0,6 < 0,01

В таблице 3 представлены значимые результаты исследования вза-
имосвязи между общим показателем алекситимии и шкалами по мето-
дике «Диагностика помех в установлении эмоциональных контактов». 

По полученным результатам мы можем судить о том, что с уве-
личением выраженности алекситимии у респондентов повышается 
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количество помех в установлении эмоциональных контактов. Эти 
помехи проявляются в том, что нашим респондентам становится 
сложно контролировать собственные эмоции, возникает скован-
ность в их выражении, излишняя выраженность и несоответствие 
проявляемых эмоций данной ситуации. А также возникает страх 
сближаться с людьми, иметь близкие отношения, поэтому негатив-
ные эмоции могут брать верх над положительными.

Корреляционный анализ на общей выборке не показал значимых 
взаимосвязей между показателем алекситимии и компонентами меж-
личностных отношений по методике «Опросник межличностных 
отношений». Результаты этого анализа представлены в таблице 4. 

Таблица 4.
Взаимосвязь алекситимии и особенностей межличностных отношений               

на общей выборке (n=100) по критерию Rs-Спирмена
Пара переменных Rs p-level

TAS‑20 & Ie (включение, выраженное поведение) ‑0,17 0,09
TAS‑20 & Iw (включение, требуемое поведение) ‑0,04 0,66
TAS‑20 & Ce (контроль, выраженное поведение) ‑0,18 0,08
TAS‑20 & Cw (контроль, требуемое поведение) 0,10 0,34
TAS‑20 & Ae (аффект, выраженное поведение) ‑0,07 0,51
TAS‑20 & Aw (аффект, требуемое поведение) ‑0,11 0,26

Это означает, что выраженность алекситимии не связана с осо-
бенностями межличностных отношений, основанными на трех 
потребностях: «включения», «контроля» и «аффекта» [4]. Но при 
этом, заметна тенденция к отрицательной взаимосвязи: со стрем-
лением принадлежать к различным социальным группам (Ie); с 
желанием, чтобы другие приглашали принимать участие в их де-
ятельности (Iw); с попытками контролировать и влиять на реше-
ния остальных (Ce); со стремлением быть в близких, интимных 
отношениях с остальными (Ae); с желанием, чтобы другие стре-
мились быть к вам эмоционально более близкими и делились с 
вами своими интимными чувствами (Aw). И тенденция к поло-
жительной связи со стремлением, чтобы остальные контролиро-
вали и влияли на вас (Cw).
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Выводы
В теоретическом обзоре мы рассмотрели особенности эмоцио-

нального реагирования, выстраивания контакта, отношения к оди-
ночеству, образа жизни и удовлетворенности жизнью алекситимиков 
и выявили, что алекситимия накладывает отпечаток на коммуни-
кативную сторону взаимодействия человека с его окружением, на 
процесс выстраивания и поддержания контакта.

Наше эмпирическое исследование показало, что алекситимия вза-
имосвязана с эмоциональным интеллектом, помехами в установлении 
эмоциональных контактов и с определенными чертами личности.

С возрастанием выраженности алекситимии снижается эмоцио-
нальный интеллект, студентам становится труднее распознавать как 
свои, так и чужие эмоции, управлять эмоциями за счет управления 
собственным поведением. Также с увеличением алекситимии снижа-
ется эмпатия, им становится сложнее проявлять сопереживание и эмо-
циональную поддержку другим людям. 1‑ая гипотеза подтвердилась.

На основе литературного анализа мы предположили, что с воз-
растанием алекситимии студентам свойственно быть замкнутыми 
(А‑), сдержанными (F‑), уравновешенными (F3+) и практичными 
(M‑), что они несентиментальны (I‑), соблюдают общественные 
нормы (G+) и являются более интровертированными (F2‑). 2‑ая ги-
потеза подтвердилась частично. 

С повышением выраженности алекситимии студентам в иссле-
дуемой нами выборке присуще быть более интровертированными, 
что описывает их как замкнутых, скрытных, имеющих мало соци-
альных контактов, но глубоко чувствующих личностей. Они отли-
чаются сдержанностью, трезвостью суждений, из‑за чего довольно 
молчаливы и не разбрасываются попусту словами. При решении 
поставленной задачи они используют развитое абстрактное мыш-
ление, выдвигают множество разнообразных способов решения, а 
если деятельность является новой – быстро обучаются. Студенты 
в нашей выборке с повышением алекситимии становятся довольно 
эмоциональными и эмоционально нестабильными, из‑за чего они 
очень чувствительны и легко расстраиваются даже по мелочам. За 
счет этого может проявляться изменчивость в настроении и частой 
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смене интересов. При общении невооруженным глазом можно за-
метить их робость, скованность, застенчивость и осторожность в 
выборе собеседника. Они довольно неуверенные в себе, часто име-
ют низкую самооценку, поэтому испытывают чувство тревожно-
сти и беспокойства относительно собственных сил, выполняемой 
деятельности. Им сложно работать в команде из‑за собственной 
недоверчивости другим людям, поэтому они склонны проявлять не-
зависимость и, в то же время, перекладывание ответственности на 
других. Также о студентах нашей выборки можно сказать, что они 
довольно прямолинейны, иногда даже бывают резкими, в связи с от-
сутствием проницательности. Такие люди являются скорее уравно-
вешенными в поведении и независимыми от мнения большинства.

Также, с повышением выраженности алекситимии, наблюдается 
увеличение помех в установлении контактов, то есть чаще возникают 
затруднения в осознании и понимании эмоций, которые могут ослож-
нять взаимодействие с другими людьми. 3‑я гипотеза подтвердилась.

Нами не было выявлено значимых связей между алекситимией 
и компонентами межличностных отношений. Это означает, что не-
способность человека понимать свои и чужие эмоции не связана с 
потребностью создавать и поддерживать удовлетворительные отно-
шения с другими людьми на основе которых возникают взаимодей-
ствие и сотрудничество («включение»); создавать и поддерживать 
удовлетворительные отношения с другими людьми на основе кон-
троля или свободного отношения («контроль»); потребностью соз-
давать и поддерживать удовлетворительные отношения с другими 
людьми, опираясь на любовь и близкие, теплые эмоциональные 
контакты («аффект»). Это можно попробовать объяснить тем, что 
алекситимия не связана с выбором определенной ориентации по 
отношению к другим людям, которая определяет поведение чело-
века в межличностных отношениях. 4‑я гипотеза не подтвердилась.

Таким образом, в результате нашего исследования нам удалось 
выяснить, что алекситимия взаимосвязана с личностными и ком-
муникативными особенностями студентов. Удалось выявить осо-
бенности проявления эмоционального интеллекта, черт личности, 
конкретных помех при установлении эмоциональных контактов, 
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которые проявляются с повышением выраженности алекситимии 
в общей исследуемой группе студентов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке студенче-
ского научного гранта Новосибирского государственного техни-
ческого университета.
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