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Аннотация: Рассматривались особенности психофизиологических корре-
лятов реакции на стрессовые стимулы у молодых людей с разным уровнем 
алекситимии в условиях без предъявления инструкции и с инструкцией по 
применению эффективных средств регуляции эмоций (отвлечения вни-
мания от стимула и когнитивной переоценки). Не выявлено различий в 
характеристиках кожно-гальванической реакции и частоты сердечных со-
кращений на первом этапе эксперимента. Снижение ответа при применении 
регуляторных стратегий согласно инструкции для изучаемых показателей 
продемонстрировано для участников с низким, но не с высоким уровнем 
алекситимии; в последнем случае изменялась только конфигурация ответа. 
Обсуждается роль произвольных стратегий саморегуляции в процессах об-
работки эмоциональной информации и формировании устойчивости к дей-
ствию факторов стресса.
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Summary: The features of the psychophysiological correlates of the 
reaction to stressful stimuli in young people with different levels of 
alexithymia were examined under conditions without presentation 
of instructions and with instructions on the use of effective means of 
emotion regulation (distraction of attention from the stimulus and 
cognitive reappraisal). There were no differences in the characteristics of 
galvanic skin response and heart rate at the first stage of the experiment. 
Reduced response when using regulatory strategies as instructed for 
the measures studied was demonstrated for participants with low, but 
not with high, levels of alexithymia; in the latter case, only the response 
configuration was changed. The role of voluntary self-regulation 
strategies in the processing of emotional information and the formation 
of resistance to stress factors is discussed.
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Введение

Алекситимия – присущее личности или ситуатив-
ное свойство, состоящее в склонности более 
обращать внимания на собственные телесные 

ощущения, чем на эмоциональные состояния, затруд-
нениях в понимании и вербализации своих эмоций, 
оперировании фактами в противоположность их ос-
мыслению, снижении склонности к фантазированию, 
возможности использования метафор. Впервые фено-
мен алекситимии был описан у пациентов, страдающих 
различными психосоматическими заболеваниями, в 
попытках найти подходы к психологическому сопрово-
ждению их лечения [13].

Изначальное развитие представления об алекси-
тимии в рамках психоаналитической теории привело 
к появлению идеи о том. что вторичная алекситимия 
(возникающая не на основе врожденных дефицитов 
мозга, а вследствие факторов влияния среды) связана 

с наличием травматического опыта, затрудняющего 
обработку эмоциональной информации [7]. На осно-
ве этого предположения возникла гипотеза о несоот-
ветствии при алекситимии между физиологическими 
и субъективно-эмоциональными компонентами, что 
может приводить к преувеличенному или недоста-
точно регулируемому физиологическому и психиче-
скому возбуждению [11], что снижает устойчивость к 
действию стрессогенных факторов и может способ-
ствовать возникновению психосоматических заболе-
ваний [9]. 

Адаптивная обработка эмоций включает в себя три 
обширных этапа: (1) восприятие, идентификация и оцен-
ка стимула, (2) генерация аффективных реакций и (3) 
регуляция эмоций для оптимизации ответа [6]. Показан-
ное ассоциированное с алекситимией снижение авто-
матизированных процессов обработки эмоциональной 
информации [14], а также извлечения эмоциональной 
информации из памяти [15].
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Данные широкого круга исследований изменений 
кожно-гальванической реакции (КГР), частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС), артериального давления и дру-
гих показателей работы вегетативной нервной системы 
в экспериментальных условиях предъявления эмоци-
огенных изображений, видеофрагментов, вербальных 
заданий и т.д. показывают снижение либо сохранение 
уровня ответной активации при высоком уровне алек-
ситимии в сравнении с участниками исследований без 
алекситимии; лишь в немногочисленных работах пока-
зано изменение ее в более высокую сторону. В ситуации 
покоя или медитации в части исследований не обнару-
живается различия показателей; также есть достаточно 
много свидетельств о более высоких базовых показате-
лях давления, частоты сердечных сокращений у лиц с 
высокой алекситимией. Для них также характерно более 
медленное восстановление показателей после заверше-
ния действия стрессора, однако это может быть связано 
со снижением реактивности [10]. 

Б. Бермонд и Г. Ворст предложили концепцию двух-
факторной модели алекситимии, включающую орто-
гональные аффективный (генерация эмоций и способ-
ность к фантазированию) и когнитивный (понимание, 
вербализация, анализ эмоций) факторы [3]. В дальней-
ших исследованиях ими были показаны различия их 
вклада в вегетативные корреляты стрессовых реакций –  
в то время как аффективный компонент алекситимии 
вносил основной вклад в регуляцию пиковой амплитуды 
КГР, когнитивный компонент увеличивал время ответа 
на стимул и усиливал базовые значения кожно-гальва-
нической реакции [4], [5].

Этап регулирования эмоций основан на тесном вза-
имодействии эмоциональных и когнитивных систем 
обработки информации. Под регуляции эмоций пони-
мается модификация первичного эмоционального от-
вета в ходе продолжающейся оценки ситуации, которая 
может включать их усиление, ослабление, качественное 
изменение либо удержание на одном уровне [6]. Такая 
корректировка первичных эмоциональных ответов на-
правлена на организацию адаптивного поведения и 
соответствующего ему функционального состояния, 
однако в случае применения условно непродуктивных 
старгий регуляции эмоций может решать ситуативные 
задачи, снижая адаптацию в долгосрочной перспективе. 
Показана связь высоких показателей алекситимии с при-
менением неадаптивных стратегий регуляции эмоций и 
снижением продуктивных; выдвигается предположение, 
что при снижении нейрофизиологических ресурсов для 
качественной обработки эмоциогенных стимулов при 
генерации ответной реакции, характерной для алек-
ситимии, в поведении закрепляется применение мало-
адаптивных, но дающий сиюминутный положительный 
эффект регуляторных стратегий [2], [12]. Дефициты про-
дуктивной саморегуляции могут быть связаны также 

с дисфункциями лобных долей мозга, изменениями их 
взаимодействий со структурами лимбической системы, 
характерными для алекситимии [8].

Целью данного исследования явилось изучение 
вегетативных коррелятов эмоциональных реакций 
у лиц с высокой и низкой алекситимией в ситуации 
регуляции эмоций согласно инструкции. Мы предпо-
ложили, что именно снижение возможностей произ-
вольной регуляции вносит основной вклад в ассоции-
рованное с алекситимическими чертами уменьшение 
стрессоустойчивости.

Материалы, методы и выборка исследования

Участники эксперимента отбирались с помощью То-
ронтской алекситимической шкалы TAS-26 [1]. В экспери-
мент включили 9 участников эксперимента со сформи-
рованной (высокой) алекситимией - показателем TAS-26 
выше 72 баллов, из них 2 юношей, 7 девушек; 13 – без ри-
ска алекситимии (с низкой алекситимией) с показателем 
ниже 63 баллов, из них 2 юноши, 11 девушек. Возраст 
респондентов - 19-21 год. Все участники эксперимента 
заполняли информированное согласие.

Испытуемым демонстрировалось два видеоряда, 
включающих нарезку стрессогенных видеофрагментов, 
чередующихся с нейтральными (21 сцена, продолжи-
тельность одного видеоряда - 13 минут). Использова-
лись видеофрагменты, направленные на индуцирова-
ние, прежде всего, страха (в разных вариантах – высота, 
нападение дикого зверя и т.д.), отвращения. Первый ви-
деоряд демонстрировался без инструкции, для второго 
видеоряда требовалось применять, согласно инструк-
ции, две стратегии регуляции эмоций во время просмо-
тра – отвлечение внимания и когнитивную переоценку 
ситуации. Фиксировались показатели КГР (величина из-
менения реакции, мВ, продолжительность изменения, с, 
конфигурация ответа, отражаемая в числе пиков), ЧСС. 
Для измерения физиологических показателей использо-
вали систему Biopack. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни сравнивали по-
казатели пульса и КГР для групп отдельно для первого 
видеоряда, с помощью Т-критерия Вилкоксона в группах 
сравнивали показатели первого и второго видеорядов. 

Результаты и обсуждение

Показатели групп с высокой и низкой алекситимией 
в условиях предъявления стрессоров без инструкции по 
регуляции эмоций не показали различий (таблица 1).

Результаты сравнения вегетативных показателей в ус-
ловиях с предъявлением инструкции по регуляции эмо-
ций и без нее показали значимые снижения КГР, ее про-
должительности, среднего числа пиков и ЧСС; в группе с 
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низкой алекситимией уменьшилось только число пиков 
КГР (таблица 2). Описанные закономерности проявились 
и при анализе ответов на отдельные видеофрагменты, 
парадоксальных изменений показателей отмечено не 
было ни в одном случае.

Таким образом, как и в ряде предыдущих исследова-
ний, было показано сходство физиологических реакций 
на стрессор у лиц с высоким и низким уровнем алекси-
тимии. Однако попытка применения осознанной регуля-
ции эмоций показало существенное изменение только 
у участников эксперимента с низким уровнем алекси-
тимии, что может указывать на то, что им легче реали-
зовать произвольный контроль своих реакций. Нельзя 
исключать и того момента, что сама инструкция по сни-
жению уровня стресса могла восприниматься молоды-
ми людьми с низким уровнем алекситимии на основе 
их предыдущего опыта более успешной саморегуляции 
как в большей степени потенциально реализуемая, что 
могло сказаться на полученных результатах. Возможно 
также, что уже сформированные навыки облегчают са-
морегуляцию у лиц с низкой алекситимией, тогда как для 
алекситимиков необходимо множество повторений.

Полученные данные (несомненно, нуждающиеся 
в дальнейшей проверке в связи с небольшим числом 

участников эксперимента) могут быть полезны при раз-
работке коррекционных программ для участников с вы-
сокой алекситимией, указывая на необходимость уделе-
ния внимания поиску методов способов формирования 
регуляторных стратегий с принятием во внимание слож-
ности их произвольной реализации.

Заключение

Феномен алеситимии продолжает привлекать вни-
мание исследователей и психологов-практиков как ми-
шень воздействия для улучшения соматического и пси-
хологического благополучия человека. Анализ научных 
работ, посвященных исследованию специфике вегета-
тивных ответов на стрессовые стимулы, показывает вы-
сокое разнообразие полученных результатов, что может 
быть связано как с неоднородностью изучаемого явле-
ния, так и с разницей в условиях проведения экспери-
ментов. Результаты данного исследования указывают на 
снижение возможностей произвольной саморегуляции 
при высокой алекситимии не только, как было показано 
ранее, в ситуации собственного инициирования регуля-
ции ответа на стрессор, но и при следовании инструк-
ции. Учет этих особенностей людей с высоким уровнем 
алекситимии должен учитываться в психологической 
практике.

Таблица 1. 
Сравнение значений физиологических коррелятов эмоционального ответа при высокой (ВА) и низкой (НА) 

алекситимии и средние значения без предъявления инструкции, U-критерий Манна-Уитни.

Показатель
Среднее  значение Сумма рангов

U P
ВА НА ВА НА

КГР, мВ 0,73 1,02 92 161 47 0,462

ЧСС 101,96 93,37 121 132 41 0,256

Количество амплитуд 2,34 1,47 125 128 37 0,160

Продолжительность реакции, с 2,32 2,25 99 154 54 0,789

Таблица 2.
Сравнение физиологических коррелятов эмоционального ответа при высокой (ВА) и низкой (НА) алекситимии 
в экспериментах без использования и с использованием, согласно инструкции, стратегий регуляции эмоций, 

Т-критерий Виклоксона, средние значения.

Показатель Группа
Среднее значение

Т p
Без инструкции С инструкцией

КГР, мВ
ВА 0,73 0,65 12,0 0,214

НА 1,02 0,78 15,0 0,033

ЧСС
ВА 101,97 97,18 11,0 0,173

НА 93,38 87,45 9,0 0,011

Количество амплитуд  ЧСС
ВА 2,35 1,83 2,0 0,015

НА 1,48 0,97 0,0 0,001

Продолжительность реакции, с
ВА 2,32 2,02 10,0 0,139

НА 2,26 1,52 12,0 0,019
Примечание. Жирным шрифтом выделены значимые различия.
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