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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ МАГАДАНА 
С АЛЕКСИТИМИЧЕСКИМИ ЧЕРТАМИ

Бартош Т.П., Бартош О.П.

ФГБУН «Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения Российской 
академии наук, Магадан 

Контактная информация: Бартош Татьяна Петровна . E-mail: tabart@rambler .ru

Для выявления особенностей психологических показателей у девочек-подростков Магадана с алекситимическими 
чертами было обследовано 69 девочек 13–14 лет . Данные показали, что у 28% обследуемых девочек были выявлены 
алекситимические черты, 40% были отнесены к переходному типу . Алекситимических черт не выявлено у 32% . 
Установлено, что у девочек с алекситимическими чертами, по сравнению со сверстницами-неалекситимиками, 
выше показатели тревожности, социальной фрустрированности, психической ригидности, более низкая 
самооценка и нервно-психическая устойчивость . Они в большей степени демонстрируют дистимичные и 
тревожные черты акцентуаций характера . У девочек-алекситимиков и переходного типа показатель ригидности 
как состояние соответствовал высокому уровню психической ригидности и был статистически значимо выше, 
чем у сверстниц-неалекситимиков . Также у этих девочек менее выражены черты, гипертимного, застревающего 
и демонстративного типов акцентуаций характера . Усиление выраженности алекситимического радикала в 
структуре личности приводит к повышению тревожных переживаний, связанных с самооценкой, проблемами 
во взаимоотношениях со сверстниками, по поводу оценок со стороны окружающих, повышению астенизации 
и тревожности, психической ригидности, заострению дистимичного типа характера, нарушению нервно-
психической устойчивости и социальной фрустрированности, а также к снижению самооценки и гипертимных 
черт акцентуаций характера .

Ключевые слова: девочки-подростки; алекситимия; тревожность; психическая ригидность; акцентуации;              
Северо-Восток России

PSYCHOLOGICAL PROFILES OF ALEXITHYMIC ADOLESCENT GIRLS OF MAGADAN

T .P . Bartosh, O .P . Bartosh 

Scientific Research Center “Arktika”, Fareastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Magadan
Contakt: Tatiana P . Bartosh . E-mail: tabart@rambler .ru

Sixty nine students (100% female, 13-14 years old) from schools in Magadan were examined in order to study the 
characteristics of psychological indicators such as  alexithymic traits . The data showed that 28% of the girls surveyed 
had alexithymic traits, 40% were classified as transitional . No alexithimic traits were detected in 32% . It was established 
that in girls with alexithymic traits, compared with peers-non-alexithymics, there are higher indicators of anxiety, social 
frustration, mental rigidity, lower self-esteem and neuro-psychological stability  . . They are more demonstrating the 
dysthymic and disturbing traits of character accentuations . The indicator of rigidity as a condition corresponded to a high 
level of mental rigidity was statistically significantly higher among alexitimistic and transitional girls than that of non-
alexithymous peers . Also, these girls had less pronounced traits hypertensive, stuck and demonstrative types of character 
accentuations . Strengthening the alexithymic radical severity in the personality structure leads to an increase in anxious 
experiences associated with self-esteem, problems in relationships with peers, about evaluations from others, increasing 
asthenization and anxiety, mental rigidity, sharpening dysthymic type of character, impaired neuro-psychological stability 
and social frustrations, as well as a decrease in self-esteem and hyperthymic features of character accentuations .

Keywords: adolescent girls; alexithymia; anxiety; psychic rigidity; accentuations; Russia’s northeast .

УДК 612.821 (571.65)

В современных условиях одной из острых 
является проблема ухудшения нервно-психиче-
ского, соматического и репродуктивного здоровья 
молодого поколения . Данные авторов свидетель-
ствуют, что у 50–75% девочек-подростков отме-
чается расстройство здоровья, способное оказать 
отрицательное влияние на реализацию репро-
дуктивного потенциала [1] . К старшим классам 
значительно увеличивается распространенность 
функциональных нарушений нервной системы 

и психической сферы, особенно среди девушек . 
Показатели заболеваемости у них на 10–15% 
выше, чем у юношей [2–3] . 

Суровые климато-географические и социально-
экономические условия Севера предъявляют 
повышенные требования к физиологическим 
и психическим ресурсам подрастающего поко-
ления . Это отражается на приспособительном 
поведении, провоцируя развитие психосоматиче-
ской патологии, развитие тревожности, психиче-
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ской ригидности, заострение акцентуированных 
черт характера, нарушение социальной и нервно-
психической адаптации [4–6] .

К факторам риска развития пограничных 
психических расстройств относится алекси-
тимия в структуре личности, которая оформля-
ется к подростковому возрасту и может служить 
преморбидным фоном развития  аддикции, 
соматических и психосоциальных проявлений 
неблагополучия [6, 7] . Впервые описанный P .E . 
Sifneos (1996), феномен алекситимии вклю-
чает в себя затруднения в различении эмоций и 
телесных ощущений, сложности в понимании 
своих чувств и переживаний других людей . 
Распространенность алекситимии в общей попу-
ляции составляет 10% – 23% . Исследованиями 
показано нарушение баланса полушарной акти-
вации в сторону усиления функциональной 
активности правого полушария у лиц с алек-
ситимией [8] . Эти люди могут иметь межлич-
ностные проблемы, часто ригидны и имеют 
тенденцию к патологической зависимости или 
избеганию общения с другими людьми [9–10] . 
Исследователи показали, что у лиц с алекси-
тимией наблюдаются изменения в активности 
симпатической нервной системы, иммунной 
системы и мозга [11] . Нейропсихологическое 
исследование позволяет предположить, что 
алекситимия может быть вызвана дисфункцией 
в передней части поясной извилины [12] . 

Ранее проведенные исследования показали 
существенные отличия психологических пока-
зателей мальчиков-подростков северян с алек-
ситимическими чертами от психологических 
показателей сверстников-неалекситимиков [13] . 
Не достаточно исследован психологический 
профиль девочек-подростков, проживающих на 
Севере, с разным уровнем алекситимии .

Цель работы – исследование особенно-
стей психологических показателей у девочек-
подростков Магадана с алекситимическими 
чертами .

Методы и организация исследований. В 
исследовании приняли участие 69 девочек 
13–14 лет 7-х классов гимназий № 1 и № 13 г . 
Магадана (средний возраст 13,4±0,15 лет) . Для 
оценки алекситимии использовали адаптиро-
ванную в Психоневрологическом институте 
им . В .М . Бехтерева шкалу Торонто (TAS-26) 
[14] . Школьницы были разделены на 3 группы 
в соответствии с показателем выраженности 

алекситимии: I группа – алекситимический тип 
личности – 74 балла и выше (19 девочек); II 
группа – переходный тип личности 63–73 балла 
(28 девочек); III группа –  неалекситимический 
тип личности  – 62 балла и ниже (22 девочки) . 

Дифференцированная оценка тревожности 
подростков проведена с помощью методики 
многомерной оценки детской тревожности 
(МОДТ) [15] . Определяли совокупный показа-
тель тревожности – интегративный показатель 
тревожности (ИПТ) . 

Уровень социальной фрустрированности 
подростков (УСФ-п) определяли по разрабо-
танной Вассерманом Л .И . и соавт . методике . 
Наличие невротических и неврозоподобных 
симптомов в эмоционально-аффективной сфере 
подростков определяли с помощью шкалы 
нервно-психической адаптации (НПА) [16] . 

Для оценки ригидности использовали Томский 
опросник, предложенный Г .В . Залевским [17] . 
В нашем исследовании в модифицированный 
вариант включены 3 шкалы: «актуальная ригид-
ность», «сенситивная ригидность», «ригидность 
как состояние» . Высокие показатели по шкале 
свидетельствуют о том, что в состоянии страха, 
стресса, плохого настроения, утомления прояв-
ляется склонность к ригидному поведению . 
Определяли показатель общей ригидности – 
сумму баллов трех шкал ригидности . 

Самооценку определяли с помощью вербальной 
самооценки личности [18] . Для определения 
типов акцентуаций характера применялся харак-
терологический опросник                                К . 
Леонгарда – Г . Шмишека [14, 19] . 

Исследование проводилось с соблюдением 
требований биомедицинской этики с оформле-
нием в установленном порядке информирован-
ного добровольного согласия .

Статистическая обработка данных прове-
дена с использованием лицензионного пакета 
прикладных программ Excel-97 и Statistica-10 . 
Применяли корреляционный анализ по 
Спирмену . Для сравнения вариационных рядов 
использован t-критерий Стьюдента при оценке 
уровня достоверности р<0,05 .

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследование показало, что у 28% обследуемых 
девочек-подростков установлены алекситимиче-
ские признаки, алекситимических черт не выявлено 
у 32% , у 40% школьниц определен переходный 
тип . 
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Показатель тревожности по шкале МОДТ 
выше у девочек I группы, чем у остальных групп  
(рис . 1) . Более высокие значения шкал 1 и 9 отме-
чены у девочек I и II групп по сравнению со свер-
стницами III группы (p<0,05) . Общий уровень 
тревожных переживаний у этих девочек связан с 
особенностями самооценки, уверенности в себе, 
оценкой перспективы [15] . Наблюдается более 
низкая психическая активность, обусловленная 
тревогой, и признаки астении, особенно выра-
женные у девочек-алекситимиков .

Корреляционный анализ выявил положи-
тельные связи показателя алекситимии со 
шкалами МОДТ: 1–3 (r=0,56–0,57); 4 (r=0,37); 9 
(r=0,64; p<0,05) и, в целом, ИПТ (r=0,47; p<0,05) . 
Проявление алекситимии в структуре личности 
влечет повышение тревожных переживаний, 
связанных с самооценкой, проблемами во взаи-
моотношениях со сверстниками, по поводу 
оценок со стороны окружающих, повышение 
астенизации и тревожности . 

ИПТ у девочек-алекситимиков значимо 
превышал таковой у сверстниц-неалекситимиков 
(p<0,05) (рис . 2) . Они отличались повышенной 
(p<0,05) нервно-психической неустойчивостью 
и невротизацией по результатам данных шкалы 
НПА по сравнению с девочками II и III групп . 

Корреляционный анализ показал положительную 
связь параметров алекситимии и НПА (r=0,40; 
p<0,05) . 

Исследование уровня самооценки показало 
невысокую самооценку во всех группах девочек . 
Это можно отнести к особенностям подростко-
вого периода девочек . Однако отчетливо просма-
тривается значимое снижение самооценки при 
нарастании алекситимических черт . Так, у 
девочек-алекситимиков отмечены более высокие 
значения самооценки (68 баллов) по срав-
нению с девочками остальных групп (p<0,05) . 
Установлена положительная связь этих показа-
телей (r=0,530; p<0,05) . 

Изучение психической ригидности выявило 
более низкую выраженность психической 
ригидности у девочек без алекситимических 
черт . Средние значения АР, СР у обследуемых 
девочек трех групп соответствовали показа-
телям умеренной психической ригидности . 
В то же время у девочек I и II групп показа-
тель РСО был выше (p<0,05), чем у сверстниц                                                
III группы, и соответствовал, согласно опроснику 
[17], высокому уровню психической ригидности 
(более 13 баллов) . Для этих девочек более харак-
терен медленный темп деятельности, трудности 
в переключении внимания, а в состоянии страха, 

Примечание: I группа – алекситимический тип личности; 
II группа – переходный тип; 
III группа –  неалекситимический тип личности .

1 – общая тревожность; 2 – тревожность во взаимоот-
ношениях со сверстниками; 3 – тревожность в связи с 
оценкой окружающих; 4 – тревожность во взаимоотноше-
ниях с учителями; 5 – тревожность во взаимоотношениях                          
с родителями; 6 – тревожность, связанная с успешно-
стью в обучении; 7 – тревожность, возникающая в ситу-
ациях самовыражения; 8 – тревожность, возникающая в 
ситуациях проверки знаний; 9 – снижение психической 
активности, связанное с тревожностью; 10 – повышение 
вегетативной реактивности, связанное с тревожностью .

Примечание: ИПТ – интегративный показатель тревож-
ности; НПА – нервно-психическая адаптация; Об . ригид-
ность – общая ригидность; АР – актуальная ригидность; 
СР – сенситивная ригидность; РСО – ригидность как 
состояние .

Рис .1 . Структура тревожности у девочек-
подростков с разным уровнем алекситимии

Рис . 2 . Психологические показатели у девочек 
с разным уровнем алекситимии
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стресса, плохого настроения и утомления они 
склонны к ригидному поведению . В обычных 
условиях такое поведение может не проявляться . 

Внимания также заслуживают девочки с 
переходным типом . Показатель АР у них выше 
(p<0,05), чем у девочек-неалекситимиков, а 
СР выше (p<0,05), чем у сверстниц-алексити-
миков . Причем показатель СР достигал верхней 
границы умеренной психической ригидности . 
Эти девочки в большей степени переживают 
сложности в ситуациях, требующих отказа от 
стереотипных форм поведения . В новых ситуа-
циях они испытывают состояние страха, тревож-
ности, утомления, сниженное настроение . В 
таком состоянии у них могут возникать ошибки 
восприятия и нарушения памяти, сужение объема 
внимания [17] . Показатель общей ригидности у 
девочек II группы более высокий .

Корреляционный анализ выявил положи-
тельную связь показателя РСО (ригидность 
как состояние) с алекситимией (r=0,36) и НПА 
(r=0,47) (p<0,05) . Механизм нарушения нервно-
психической адаптации, наряду с увеличением 
психической ригидности и накоплением алек-
ситимического радикала, у девочек-подростков 
может привести к закреплению этих черт на 
личностном уровне .

Исследование фрустрации (то есть невозмож-
ности реализации личностью своих актуальных 
социальных потребностей) у девочек  показало, 
что у алекситимиков более выражена хрониче-
ская неудовлетворенность в различных сферах 
социального функционирования по сравнению 
с остальными группами: 2,2±0,2 балла в группе 
I и 1,6±0,1 балла (p<0,05) в группах II и III .  Это 
подтверждает корреляционный анализ, который 
выявил положительную связь показателя алекси-
тимии и УСФ-п (r=0,51; p<0,05) .

На рисунке 3 представлены показатели акцен-
туаций характера у девочек-подростков с учетом 
алекситимии . Практически у всех девочек трех 
групп выражены высокие значения эмотив-
ного и экзальтированного типов акцентуаций 
характера . Они впечатлительны, слезливы, 
эмоциональны, чувствительны, подвержены 
сиюминутным настроениям и обладают лабиль-
ностью психики . Эти черты,  в общем, харак-
терны для девочек [4] . Девочки-неалекситимики 
демонстрируют заострение черт по гипертим-
ному типу – они подвижны, общительны, болт-
ливы, энергичны .

Девочки I и II групп имеют менее выраженные 
черты, чем сверстницы III группы гипертимного, 
застревающего и демонстративного типов акцен-
туаций характера (рис . 3) . У них менее  выра-
жены общительность, подвижность, активность, 
неусидчивость, жизнерадостность, оптимизм, 
самоуверенность, демонстративное поведение, 
но они и менее честолюбивы, обидчивы и 
подозрительны . 

В то же время девочки-алекситимики, в 
отличие от сверстниц других групп, имеют более 
выраженные дистимичные и тревожные черты, 
то есть немногословность, молчаливость, неко-
торую заторможенность в протекании психиче-
ских актов, заниженную самооценку, робость, 
неуверенность в себе . 

Показатель алекситимии имеет отрицательную 
связь с гипертимным (r=-0,69; p<0,01) и положи-
тельную с дистимичным типами (r=0,46; p<0,05) . 
То есть нарастание  алекситимических черт 
снижает легкость в общении, оптимизм, увели-
чивает переживания и опасения, ориентирован-
ность на неудачи . 

Корреляционный анализ выявил также поло-
жительные связи типов акцентуаций и психи-
ческой ригидности: циклотимный тип с АР 
и РСО (r=0,45–0,55; p<0,05); тревожный и 
педантичный с СР (r=0,38–0,46; p<0,05) и РСО 
(r=0,37–0,52; p<0,05); отрицательную связь 
показателей гипертимного типа и РСО (r=–0,41; 
p<0,05) . Выраженность психической ригидности 

Примечание: Гип – гипертимный; Зас – застревающий;             
Эм – эмотивный; Пед – педантичный; Тр – тревожный; 
Цик – циклотимный; Дем – демонстративный; Воз – возбу-
димый; Дис – дистимичный; Экз – экзальтированный .

Рис . 3 . Акцентуации характера у девочек с 
разным уровнем алекситимии .
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Целью данной работы явилось изучение особенностей основных психофизиологических характеристик в 
зависимости от продолжительности ночного сна у школьников г . Магадана . Для поставленной цели было 
проведено обследование  31 школьника, средний возраст которых составил 14,2±0,1 года, которые в зависимости 
от продолжительности ночного сна были разделены на 2 группы: 1-я группа – подростки с продолжительностью 
ночного сна менее гигиенически рекомендуемой, 3,8±0,1 ч, 2-я группа – школьники с продолжительностью сна, 
соотвествующей гигиеническим нормативам для данного возраста, 8,0±0,3 ч . У обследуемых определяли основные 
психофизиологические характеристики и показатели сердечно-сосудистой системы .  Полученные  результаты 
указывают на то, что в группе подростков с недостаточным временем ночного сна отмечалось увеличение 
числа ошибок как для простой, так и для сложной зрительно-моторной реакции на фоне статистически значимо 
более высоких величин СЗМР, что свидетельствует об ухудшении функционального состояния центральной 
нервной системы, а также снижении концентрации произвольного внимания . Анализ показателей сердечно-
сосудистой системы выявил напряжение в деятельности системы кровообращения в группе школьников с 
непродолжительным ночным сном . Полученные в исследовании результаты являются определенной проблемой, 
решение которой должно быть направлено на формирование знаний о режиме «сон-бодрствование» с целью 
оптимизации психофизиологического состояния организма .

Ключевые слова: школьники; Север; психофизиологические характеристики; продолжительность ночного сна . 
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