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Резюме
Актуальность. Рассматривается вопрос о динамике субъективного благополучия студентов с алекситимией, 
представляющих собой группу риска по возникновению дезадаптивных состояний в стрессогенных условиях, 
в период пандемии COVID-19 во взаимосвязи с их эмоциональными компетенциями, отражающими сформиро-
ванность личностных механизмов регуляции (саморегуляции) эмоций.
Цель. Изучение влияния ситуации пандемии на субъективное благополучие студентов с алекситимией через 
призму сформированности их эмоциональных компетенций. 
Методы. Торонтская шкала алекситимии (Дж. Тейлор), шкала субъективного благополучия А.А. Рукавишникова, 
опросник эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, методика диагностики эмоциональных барьеров в межлич-
ностном общении В.В. Бойко; коэффициент корреляции Пирсона, H-критерий Краскела — Уоллиса.
Выборка. Исследование проводилось в Северо-Кавказском федеральном университете в доковидный период 
(2018 г.) и в период пандемии (2021 г.). Выборка составила 120 студентов. 
Результаты. В результате сравнительного анализа признаков алекситимии у студентов обнаружено усиление 
трудностей с описанием чувств и экстернальности мышления в период пандемии. Достоверных различий по 
эмоциональным барьерам в общении до пандемии и в период пандемии у алекситимиков не выявлено. Выра-
женное нежелание эмоционально сближаться с другими людьми и более низкий уровень эмоциональной эф-
фективности общения, по сравнению со студентами без алекситимии, диагностированы у алекситимиков и до 
пандемии, и во время пандемии.
В период пандемии у алекситимиков определены: отрицательная динамика способности понимать и управлять 
собственными эмоциями, заметное снижение субъективного благополучия до ощущения выраженного эмоци-
онального дискомфорта, особенно по шкале значимости социального окружения; отрицательные корреляции 
между общим показателем алекситимии и трудностями в описании чувств, с одной стороны, и удовлетворен-
ностью повседневной жизнью, самооценкой здоровья, устойчивостью настроения, способностью к управлению 
собственными эмоциями, с другой стороны; положительные корреляции с контролем эмоциональной экспрес-
сии, депрессивными проявлениями, рассеянностью, сонливостью. 
Выводы. Ситуация пандемии оказала негативное влияние на субъективное благополучие студентов с алекси-
тимией, опосредованное характерными для алекситимиков барьерами эмоционального сближения с другими 
людьми и низким уровнем сформированности внутриличностных эмоциональных компетенций. 
Ключевые слова: эмоции, компетенции, благополучие, общение, алекситимия, здоровье, пандемия.
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Abstract
Background. The question of the dynamics of the subjective well-being of students with alexithymia, who represent a risk 
group for the emergence of maladaptive states in stressful conditions during the COVID-19 pandemic, is considered in 
connection with their emotional competencies, reflecting the development of personal mechanisms for regulation (self-
regulation) of emotions.
Objective. The goal is to study and access the impact of the pandemic situation on the subjective well-being of students 
with symptoms of alexithymia through their emotional competencies.
Methods. Toronto Alexithymia Scale by J. Taylor, Subjective Well-Being Scale by A.A. Rukavishnikov, emotional intel-
ligence questionnaire by D.V. Lyusin, a technique for diagnosing emotional barriers in interpersonal communication by 
V.V. Boyko; Pearson r-test, Kruskal — Wallis H-test were applied.
Sample. The study was conducted at the North Caucasus Federal University during the pre-COVID period (2018) and 
during the pandemic (2021). The sample consisted of 120 students.
Results. As a result of a comparative analysis of signs of alexithymia, students found increased difficulties in describing 
feelings and externality of thinking during the pandemic. There were no significant differences in emotional barriers to 
communication before the pandemic and during the pandemic among alexithymics. A pronounced reluctance to get 
emotionally close to other people and a lower level of emotional effectiveness of communication, compared to students 
without alexithymia, were diagnosed in alexithymics both before and during the pandemic.
During the pandemic period, alexithymics have identified: negative dynamics in the ability to understand and manage 
their own emotions, a noticeable decrease in subjective well-being to a feeling of pronounced emotional discomfort, es-
pecially on the scale of the significance of the social environment; negative correlations between the general indicator 
of alexithymia and difficulties in describing feelings, on the one hand, and satisfaction with everyday life, self-esteem 
of health, mood stability, ability to manage one’s own emotions, on the other hand. Positive correlations with the control 
of emotional expression, depressive manifestations, absent-mindedness, drowsiness were also identified.
Conclusion. The situation of the pandemic had a pronounced negative impact on the subjective well-being of students 
with alexithymia, mediated by barriers of emotional rapprochement with other people characteristic of alexithymics and 
a low level of intrapersonal emotional competencies.
Keywords: emotions, qualifications, well-being, communication, alexithymia, health, pandemic.
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Введение

В своем исследовании переживаний субъективно-
го благополучия у студентов с алекситимией через 
призму сформированности их эмоциональных ком-
петенций мы сделали акцент на ситуации пандемии 
COVID-19, поскольку ее последствия связаны с це-
лым рядом негативных психологических эффектов, 

появление и интенсивность которых могут разли-
чаться в зависимости от уровня сформированности 
способностей и навыков понимания и управления 
эмоциональными состояниями и стремления под-
держивать по возможности высокий и стабильный 
уровень благополучия. 

Пандемия коронавируса протекала в условиях вы-
сокой психологической напряженности (Вещикова, 
Зверева, 2021). Непосредственным эффектом панде-
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мии стала психологическая травматизация населе-
ния (Kumar, Somani, 2020; Нестик, 2020). Националь-
ные репрезентативные исследования, проведенные 
в различных странах, показали, что уровень стресса, 
тревоги и депрессии вырос в 3–4 раза по сравнению 
с доковидным периодом (UN Policy Brief, 2020; Брукс 
и др., 2020).

Условия пандемии способствовали ограничению 
межличностного общения и сужению круга контак-
тов (Нестик, 2020), в том числе через актуализацию 
эмоциональных барьеров — внутренне закрепленных 
отрицательных переживаний, мешающих реализации 
коммуникативного процесса (Mischenko et  al., 2022).

Наиболее серьезным последствием пандемии явля-
ется развитие устойчивых дезадаптивных психиче-
ских состояний (Рассказова, Емелин, Тхостов, 2020). 
Одна из ведущих ролей в этом процессе принадлежит 
эмоциональным переживаниям (Зинченко, 2021). Для 
возникновения и протекания эмоциональных пе-
реживаний важна ситуационная специфика, но их 
проявление и интенсивность могут различаться в за-
висимости от уровня развития эмоциональных ком-
петенций. 

Среди лиц, относящихся к группе риска по воз-
никновению и закреплению симптомов дезадапта-
ции в кризисные периоды, особое место занима-
ют алекситимики. Для них характерны проблемы 
с саморегуляцией, целостным восприятием жизни, 
специфический стиль поведения, проявляющийся 
тревожностью и эмоционально отрицательными 
реакциями на любые жизненные ситуации. Алекси-
тимию рассматривают как результат несформиро-
ванности эмоциональных компетенций и навыков, 
поскольку ее признаки отражают дефицит когнитив-
ной переработки и регуляции эмоций (Taylor, Bagby, 
2021). Ю.В. Глазкова считает, что нарушения, которые 
обнаруживаются у лиц с алекситимией, идентичны 
характеристикам людей с низким уровнем эмоци-
онального интеллекта (Глазкова, 2017). По мнению 
Е.Ю. Брель, алекситимическое пространство допол-
няют трудности в коммуникации (Брель, 2012). 

К компонентам алекситимического пространства 
личности относят низкие показатели субъективного 
благополучия (Васильева, Блинова, 2021), проявляю-
щиеся ощущением усталости, ощущением отвержен-
ности, ненужности (Шамионов, 2022; Леонтьев, 2020; 
Kushlev, Radosic, Diener, 2022). 

Субъективное благополучие также связано с эмо-
циональными компетенциями личности (Jingrong 
et  al., 2022; Moore, Geerling, Diener, 2022; Белашева, 
Ермаков, 2023), поскольку люди, способные к пони-
манию и регуляции своих и чужих эмоции и пере-
живаний, воспринимают возникающие проблемы и 
повседневные неприятности как менее стрессовые 
и, следовательно, ощущают себя субъективно более 
благополучными (Bar-On, 2019).

Структура эмоциональной компетентности в кон-
тексте нашего исследования представляет собой 
более детализированную структуру эмоционально-

го интеллекта, с учетом социальных влияний на его 
развитие и формирование личностных механиз-
мов регуляции (Андреева, 2011; Shi, Cheung, Zhang 
Yi Tam, 2022). Рассматривая вслед за Е.И. Изотовой 
эмоциональные компетенции в качестве адаптивных 
способностей личности, определяющих достиже-
ние успешности в разнообразных видах социальной 
активности (Изотова, 2014), мы предполагаем, что 
именно они являются инструментом преодоления 
эмоциональных барьеров в общении, возникающих 
или актуализирующихся, в том числе в стрессоген-
ных условиях, и, опираясь на эмоциональную и ког-
нитивную компоненты, оказывают влияние на фор-
мирование ощущения субъективного благополучия.

В процессе изучения феномена алекситимии разра-
ботаны концепции, которые позволяют его рассма-
тривать как первичный процесс (Потапова, Грехов, 
Сулейманова, 2016), или как вторичный процесс (Li 
et al., 2019; Гарганеева, Корнетов, Белокрылова, 2020; 
Di Giuseppe et al., 2020; Conversano, Di Giuseppe, 2021). 
В связи с этим вопрос об устойчивости и динамике 
алекситимических проявлений в условиях затяжных 
стрессовых ситуаций с высоким коэффициентом не-
определенности (таких как пандемия коронавируса) 
остается открытым.

Цель исследования

Наше исследование было направлено на изучение 
изменений субъективного благополучия студентов с 
алекситимией в период пандемии через призму сфор-
мированности их эмоциональных компетенций. Ис-
следование этой проблематики на студенческой вы-
борке связано с рядом факторов:
1) распространенность алекситимии к юношеско-

му возрасту резко возрастает, и она становится 
устойчивой чертой (Брель, 2012);

2) это возрастной период активного формирова-
ния эмоциональных компетенций и готовности к 
осознанному восприятию и построению межлич-
ностных коммуникаций;

3) студенты отличаются высокой психологической и 
социальной сензитивностью.

Гипотеза исследования

У студентов с алекситимией в условиях пандемии 
COVID-19 происходит нарастание выраженности 
алекситимических признаков, сопряженное с ухуд-
шением субъективного благополучия, несформиро-
ванностью эмоциональных компетенций и актуали-
зацией эмоциональных барьеров в общении. 

описание хода исследования

Первый этап исследования — 2018 год, доковидный 
период; второй этап — 2021 год, период продолжения 
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пандемии COVID-19. В исследовании представлено 
сравнение показателей субъективного благополучия, 
алекситимии, эмоциональных барьеров в общении 
и эмоционального интеллекта в доковидный период 
и период продолжения пандемии у студентов с алек-
ситимией и без алекситимии. Первоначальная цель 
лонгитюдного исследования, начатого в 2018 году, 
была связана с динамикой эмоциональных компетен-
ций и их совместной изменчивостью с показателями 
субъективного благополучия у студентов с алексити-
мией в процессе обучения в вузе.

Методы

В исследовании использовались: Торонтская шка-
ла алекситимии (TAS-20) Дж. Тейлор (Тейлор, 2010); 
шкала субъективного благополучия в адаптации 
А.А. Рукавишникова (Духновский, 2006); опросник 
эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д.В. Люсина 
(Люсин, 2006); методика диагностики эмоциональ-
ных барьеров в межличностном общении В.В. Бойко 
(Козлов, 2018). Методы математической статистики: 
частотный анализ, анализ средних, коэффициент 
корреляции Пирсона и H-критерий различий Кра-
скела — Уоллиса. 

Выборка

В исследовании приняли участие 120 студен-
тов Северо-Кавказского федерального универси-
тета, обучающихся на направлениях подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Экономическая безопасность», «Экология и при-
родопользование», поступивших на первый курс 
в  2018  году. Возраст студентов в 2018 году — 17–
18 лет; в 2021 году — 21–22 года соответственно. На 
основании значений общего показателя алексити-
мии Торонтской шкалы (TAS-20) студенты были 
разделены на 4 группы сравнения: алекситимики 
(А-18, А-21) и без алекситимии (К-18, К-21). Исследо-
вание 2021 года подтвердило наличие алекситимии 
у тех же самых студентов, которым ее диагностиро-
вали в 2018 году.

результаты исследования

Сравнительный анализ результатов измерения и 
оценки алекситимии (Торонтская шкала алексити-
мии (TAS-20) Дж. Тейлор) у студентов, проведенных 
в доковидный период (2018 г.) и в период пандемии 
(2021  г.), с применением H-критерия различий Кра-
скела — Уоллиса и анализа средних значений, пока-
зал, что у студентов с алекситимией в период панде-
мии значимо возросли трудности с описанием чувств 
(p ≤ 0,01) и повысилась ориентация мышления на 
внешние стимулы (p ≤ 0,05) (табл. 1). 

Таблица 1. Анализ различий по показателям алекситимии 
и  субъективного благополучия в группе студентов с алексити-
мией в доковидный период (2018 г.) и период пандемии (2021 г.)

Показа-
тели

H-крите-
рий 

Асимпто-
тическая 

значи-
мость

Средние значения

А-18 А-21

TAS 9,16 0,002 75,7 77,9

ТОЧ 10,06 0,002 19,3 21,9

ВОМ 4,63 0,031 26,1 28,5

ЗСО 6,20 0,013 31,2 16,7

СБ 10,19 0,002 33 31,5

ВЭИ 8,15 0,012 41 30,4

Примечание: в таблице представлены шкалы, по которым обна-
ружены значимые различия; TAS — общий показатель алекси-
тимии; ВОМ — внешняя ориентированность (экстернальность) 
мышления; ТОЧ — трудности описания чувств; ЗСО — значи-
мость социального окружения; СБ — субъективное благопо-
лучие; ВЭИ — внутриличностный эмоциональный интеллект; 
А-21  — студенты с алекситимией (2021  г.); А-18 — студенты 
с алекситимией (2018 г.)

Table 1. Analysis of indicators in terms of alexithymia and pronounced 
expression in a group of students with alexithymia in the pre-COVID 
period (2018) and the pandemic period (2021)

Indica-
tors H-test

Asymp-
totic Sig-
nificance

Average values

A-18 A-21
TAS 9.16 0.002 75.7 77.9

DDF 10.06 0.002 19.3 21.9

EOT 4.63 0.031 26.1 28.5

ISE 6.20 0.013 31.2 16.7

SWB 10.19 0.002 33 31.5

IntraEI 8.15 0.012 41 30.4

Note: the table shows the scales on which significant differences were 
found; TAS — overall rate of alexithymia; EOT — external orientation 
(externality) of thinking; DDF — difficulty describing feelings; 
ISE — the importance of the social environment; SWB — subjective 
well-being; IntraEI — intrapersonal emotional intelligence; A-21 — 
students with alexithymia (2021); A-18 — students with alexithymia 
(2018)

Были обнаружены достоверные различия между 
студентами с алекситимией и без нее по показателям 
методики диагностики эмоциональных барьеров в 
межличностном общении В.В. Бойко в период панде-
мии (значения критерия Краскела — Уоллиса, срав-
нение средних значений, табл. 2): у алекситимиков 
более выражено нежелание сближаться с другими 
людьми на эмоциональной основе (p ≤ 0,05) и они де-
монстрируют более низкий уровень эмоциональной 
эффективности в общении (p ≤ 0,01). 
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Таблица 2. Анализ различий по показателям субъективного благополучия и эмоциональным барьерам в общении в группах студентов 
с алекситимией и без алекситимии в период пандемии (2021 г.)

Показатели НСЛ ЭБ (О) НиЧ ПСО ИН ЗСО СЗ СУПД СБ

H-критерий Краскела — Уоллиса 4,20 11,47 24,66 26,88 25,27 29,57 18,40 29,28 29,09

Асимптотическая значимость 0,040 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

К-21 (средние значения) 17,18 15,02 12,27 11,89 12,16 11,5 13,43 11,5 11,5

А-21 (средние значения) 24,56 27,19 30,56 31,03 30,69 31,5 29,14 31,5 31,5

Примечание: НиЧ — напряженность и чувствительность; ПСО — признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную сим-
птоматику; ИН — изменения настроения; ЗСО — значимость социального окружения; СЗ — самооценка здоровья; СУПД — степень 
удовлетворенности повседневной жизнью; СБ — субъективное благополучие; НСЛ — нежелание сближаться с людьми на эмоцио-
нальной основе; ЭБ (О) — эмоциональная эффективность в общении; К-21 — студенты без алекситимии (2021 г.); А-21 — студенты с 
алекситимией (2021 г.)

Table 2. Analysis of differences in indicators of subjective well-being and emotional barriers in communication in groups of students with and 
without alexithymia during the pandemic (2021)

Indicators RGCP EE (C) T&S SPS MC ISE SRH DSWDL SWB

H-test Kruskal — Wallis 4.20 11.47 24.66 26.88 25.27 29.57 18.40 29.28 29.09

Asymptotic Significance 0.040 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

С-21 (average values) 17.18 15.02 12.27 11.89 12.16 11.5 13.43 11.5 11.5

А-21 (average values) 24.56 27.19 30.56 31.03 30.69 31.5 29.14 31.5 31.5

Note: RGCP — reluctance to get close to people on an emotional basis; EE (C) — emotional effectiveness in communication; T&S — tension and 
sensitivity; SPS — signs accompanying psychiatric symptoms; MC — mood changes; ISE — the importance of the social environment; SRH — 
self-reported health; DSWDL — degree of satisfaction with daily life; SWB — subjective well-being; C-21 — students without alexithymia (2021); 
A-21 — students with alexithymia (2021)

Частотный анализ показателей эмоционального 
интеллекта (опросник ЭмИн Д.В. Люсина), представ-
ляющего собой инструментальный уровень эмоци-
ональных компетенций (Андреева, 2011; Изотова, 
2014), показал их более низкую сформированность 
в группе студентов с алекситимией как в доковидный 
период, так и в период пандемии (рис. 1). У студентов 

с алекситимией обнаружен другой профиль эмоцио-
нальных компетенций по сравнению со студентами 
без алекситимии. У студентов без алекситимии в про-
филе эмоциональных компетенций и навыков прео-
бладают способности к пониманию эмоций, у алек-
ситимиков — способности к управлению эмоциями 
(рис. 1). 

Рис. 1. Частотный анализ встречаемости низких показателей эмоционального интеллекта в группах студентов с алекситимией и без 
нее, в доковидный период (2018 г.) и период пандемии (2021 г.)

Примечание: МП — понимание чужих эмоций; МУ — управление чужими эмоциями; ВП — понимание своих эмоций; ВУ — управле-
ние своими эмоциями; ВЭ — контроль экспрессии; МЭИ — межличностный эмоциональный интеллект; ВЭИ — внутриличностный 
эмоциональный интеллект; ПЭ — понимание эмоций; УЭ — управление эмоциями; К-21 — студенты без алекситимии (2021 г.); К-18 — 
студенты без алекситимии (2018 г.); А-21 — студенты с алекситимией (2021 г.); А-18 — студенты с алекситимией (2018 г.)
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Fig. 1. Frequency analysis of the occurrence of low indicators of emotional intelligence in groups of students with and without alexithymia, in the 
pre-Covid period (2018) and the pandemic period (2021)

Note: UOPE — understanding other people’s emotions; MOPE — managing other people’s emotions; UYE — understanding your emotions; 
MYE — managing your emotions; EC — expression control; InterEI — interpersonal emotional intelligence; IntraEI — intrapersonal emotional 
intelligence; UE — understanding emotions; EM — emotion management; A-21 — students with alexithymia (2021); C-18 — students without 
alexithymia (2018); А-18 — students with alexithymia (2018)

Статистически значимая динамика эмоциональных 
компетенций у студентов с алекситимией в период 
с 2018 г. по 2021 г. обнаружена только по способно-
сти понимать и управлять собственными эмоция-
ми (ВЭИ, H-критерий Краскела — Уоллиса, p ≤ 0,05, 
табл.  1). Определены достоверные различия меж-
ду студентами-алекситимиками и студентами без 
алекситимии в доковидный период (2018 г.) по спо-
собности понимать собственные эмоции (p ≤ 0,05) 

и обобщенному показателю понимания эмоций (ПЭ), 
учитывающему как сформированность способности 
понимать собственные эмоции, так и способности 
понимать эмоции других людей (p ≤ 0,05) (H-кри-
терий различий Краскела — Уоллиса, табл. 3). Ис-
следования в период пандемии (2021 г.) обнаружили 
различия между студентами-алекситимиками и сту-
дентами без алекситимии по всем показателям эмо-
ционального интеллекта (табл. 4). 

Таблица 3. Анализ различий по показателям субъективного благополучия и эмоционального интеллекта в группах студентов с алекси-
тимией и без алекситимии в доковидный период (2018 г.)

Показатели  НиЧ  ПСО  ИН  ЗСО  СЗ  СУПД  СБ  ВП  ПЭ

H-критерий Краскела — Уоллиса 13,63  17,86  25,19  20,60  22,21  28,28  27,76  4,63 4,803
Асимптотическая значимость 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,028
А-18 (средние значения) 29,23 30,47 32,23 31,2 31,6 33 33 17,44 17,38
К-18 (средние значения) 15,26 14,52 13,46 14,08 13,84 13 13 25,6 25,7

Примечание: НиЧ — напряженность и чувствительность; ПСО — признаки, сопровождающие психиатрическую симптоматику; ИН — 
изменения настроения; ЗСО — значимость социального окружения; СЗ — самооценка здоровья; СУПД — степень удовлетворенности 
повседневной жизнью; СБ — субъективное благополучие; ВП — понимание своих эмоций; ПЭ — понимание эмоций; К-18 — студенты 
без алекситимии (2018 г.); А-18 — студенты с алекситимией (2018 г.)

Table 3. Analysis of differences in indicators of subjective well-being and emotional intelligence in groups of students with and without alexithymia 
in the pre-COVID period (2018)

Indicators  T&S  SPS  MC  ISE  SH DSWDL  SWB  UYE  UE

H-test Kruskal — Wallis 13.63  17.86  25.19  20.60  22.21  28.28 27.76  4.63 4.803
Asymptotic Significance 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.031 0.028
А-18 (average values) 29.23 30.47 32.23 31.2 31.6 33 33 17.44 17.38
C-18 (average values) 15.26 14.52 13.46 14.08 13.84 13 13 25.6 25.7

Note: T&S — tension and sensitivity; SPS — signs accompanying psychiatric symptoms; MC — mood changes; ISE — the importance of the social 
environment; SH — self-reported health; DSWDL — degree of satisfaction with daily life; SWB — subjective well-being; UYE — understanding 
your emotions; UE — understanding emotions; C-18 — students without alexithymia (2018); А-18 — students with alexithymia (2018)
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Таблица 4. Анализ различий по показателям эмоционального интеллекта в группах студентов с алекситимией и без алекситимии 
в период пандемии (2021 г.)

Показатели МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

H-критерий 
Краскела — Уоллиса 19,25 20,36 8,30 5,68 3,83 23,34 9,51 16,98 14,78 22,18

Асимптотическая 
значимость 0,000 0,000 0,004 0,017 0,050 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000

Примечание: МП — понимание чужих эмоций; МУ — управление чужими эмоциями; ВП — понимание своих эмоций; ВУ — управле-
ние своими эмоциями; ВЭ — контроль экспрессии; МЭИ — межличностный эмоциональный интеллект; ВЭИ — внутриличностный 
эмоциональный интеллект; ПЭ — понимание эмоций; УЭ — управление эмоциями; ОЭИ — общий уровень эмоционального интел-
лекта

Table 4. Analysis of differences in indicators of emotional intelligence in groups of students with alexithymia and without alexithymia during the 
pandemic (2021)

Indicators UOPE MOPE UYE MYE EC InterEI IntraEI UE EM GLEI

H-test Kruskal  — Wallis 19.25 20.36 8.30 5.68 3.83 23.34 9.51 16.98 14.777 22.18

Asymptotic Significance 0.000 0.000 0.004 0.017 0.050 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

Note: UOPE — understanding other people’s emotions; MOPE — managing other people’s emotions; UYE — understanding your emotions; 
MYE — managing your emotions; EC — expression control; InterEI — interpersonal emotional intelligence; IntraEI — intrapersonal emotional 
intelligence; UE — understanding emotions; EM — emotion management; GLEI — general level of emotional intelligence

Анализ показателей субъективного благополучия в 
группе студентов с алекситимией в доковидный пе-
риод показал, что в целом они находились в зоне не-
благополучия, однако, по признакам напряженности 
и чувствительности (НиЧ), сопровождающим основ-
ную психиатрическую (психоэмоциональную) сим-
птоматику (депрессия, сонливость, рассеянность и 
т.п.) (приведено название шкалы в соответствии с ме-
тодикой А. Перруде-Баду, Г. Мендельсон и Дж. Чиче 
в адаптации А.А. Рукавишникова) (ПСО)  — в  зоне 
умеренного благополучия. В период пандемии наблю-
дается заметное снижение субъективного благополу-
чия (СБ) у них до ощущения выраженного эмоцио-
нального дискомфорта (p ≤ 0,01), особенно по шкале 

значимости социального окружения (ЗСО, p ≤ 0,01): 
они не обращаются за помощью, чувствуют себя оди-
нокими, даже находясь с семьей или друзьями (табл. 1). 
У  студентов без алекситимии в период пандемии 
субъективное благополучие ухудшилось до умерен-
ного уровня, по самооценке здоровья — до неблаго-
получия (p ≤ 0,01); у них стали проявляться признаки, 
сопровождающие психиатрическую симптоматику 
(депрессия, сонливость, рассеянность и т.п.; p ≤ 0,05). 
Различия по уровню субъективного благополучия 
между студентами-алекситимиками и студентами без 
алекситимии статистически значимы и в доковид-
ный период (p ≤ 0,01) (табл. 3), и в период пандемии 
(p ≤ 0,01) (H-критерий Краскела — Уоллиса, табл. 2).

Рис. 2. Корреляции между признаками алекситимии, показателями эмоционального интеллекта и субъективного благополучия у сту-
дентов-алекситимиков в период пандемии (2021 г.)

Примечание: TAS — общий показатель алекситимии; ТОЧ — трудности описания чувств; ВУ — управление своими эмоциями; ВЭ — 
контроль экспрессии; ВЭИ — внутриличностный эмоциональный интеллект; ПЭ — понимание эмоций; УЭ — управление эмоция-
ми; ПСО — признаки, сопровождающие психиатрическую симптоматику; ИН — изменения настроения; СЗ — самооценка здоровья; 
СУПД — степень удовлетворенности повседневной жизнью; СБ — субъективное благополучие; сплошная черта — положительная 
корреляция (p ≤ 0,05); пунктирная черта — отрицательная корреляция (p ≤ 0,05); двойная пунктирная черта — отрицательная корре-
ляция (p ≤ 0,01)
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Проведенный нами корреляционный анализ по-
казал наличие обратной взаимосвязи (совместной 
изменчивости) некоторых признаков алекситимии 
(общий показатель алекситимии (TAS), трудности 
в  описании чувств (ТОЧ)), показателей эмоцио-
нального интеллекта и субъективного благополу-
чия у  студентов-алекситимиков: для алекситими-
ков, испытывающих трудности в описании чувств, 
характерна низкая степень удовлетворенности по-

вседневной жизнью (p ≤ 0,05), низкая самооценка 
здоровья (p ≤ 0,05), неустойчивость настроения 
(p ≤ 0,01), наличие депрессивных проявлений, рас-
сеянности, сонливости (p ≤ 0,01), низкий уровень 
способности к  управлению собственными эмоци-
ями (p ≤ 0,05). Положительные корреляции обна-
ружены только между контролем эмоциональной 
экспрессии (ВЭ) и  общим показателем алексити-
мии (p ≤ 0,05) (рис. 2).

Fig. 2. Correlations between the signs of alexithymia, indicators of emotional intelligence and subjective well-being in alexithymic students 
during the pandemic (2021)

Note: EOT — external orientation (externality) of thinking; TAS — overall rate of alexithymia; MYE — managing your emotions; EC — 
expression control; IntraEI — intrapersonal emotional intelligence; UE — understanding emotions; EM — emotion management; SPS — signs 
accompanying psychiatric symptoms; MC — mood changes; SH — self-reported health; DSWDL — degree of satisfaction with daily life; SWB — 
subjective well-being; solid line — positive correlation (p ≤ 0,05); dotted line — negative correlation (p ≤ 0,05); double dashed line — negative 
correlation (p ≤ 0,01)
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В группе студентов-алекситимиков не обнаружены 
значимые корреляции между признаками алексити-
мии и эмоциональными барьерами в общении, а так-
же между показателями эмоционального интеллекта 
и эмоциональными барьерами в общении.

обсуждение результатов

Усиление трудностей с описанием чувств и ориен-
тации мышления на внешние стимулы у студентов 
с алекситимией в период пандемии свидетельству-
ет в пользу предположения К. Конверсано, М. Ди 
Джузеппе (2021) об алекситимии как совокупности 
последовательных приспособительных реакций на 
тревогу, высокий коэффициент которой является от-
личительной чертой затяжной стрессовой ситуации, 
сформированной пандемией (Нестик, 2020).

Обнаруженную в исследовании относительную 
стабильность эмоциональных барьеров в общении и 
у студентов с алекситимией, отличающихся нежела-
нием эмоционально сближаться с другими людьми и 
низкой эмоциональной эффективностью в общении, 
и у студентов без алекситимии можно объяснить тем, 
что пути формирования эмоциональных барьеров 
в общении соответствуют особенностям культуры и 
социализации человека на ранних этапах онтогене-
за (High, 2018), они являются устойчивыми субъек-

тивно-личностно окрашенными психологическими 
образованиями, подпитывающимися стереотипами 
поведения, воспитания и установками (Garfias Royo 
et al., 2022), и ситуация пандемии не оказала на них 
значимого влияния. 

В исследовании у студентов с алекситимией ожида-
емо обнаружен низкий уровень сформированности 
эмоциональных компетенций, особенно связанных 
с пониманием собственных эмоций и эмоций других 
людей. Однако в период пандемии у них наблюдается 
значимое снижение и способности управлять соб-
ственными эмоциями, апеллирующей к процессам 
и механизмам эмоциональной регуляции, эффектив-
ность которых, по-видимому, ухудшается в условиях 
психоэмоциональной напряженности и соматиче-
ской астенизации из-за пандемии коронавирусной 
инфекции. Полученные данные согласуются с пред-
ставлениями о несформированности эмоциональных 
компетенций как отличительном признаке алексити-
мического пространства личности (Глазкова, 2017; 
Taylor, Bagby, 2021), что становится более очевидным 
в период пандемии. 

Определена отрицательная динамика субъективно-
го благополучия в период пандемии в группах студен-
тов без алекситимии и с алекситимией: у студентов 
с  алекситимией наблюдается снижение субъектив-
ного благополучия с умеренного до выраженного 
эмоционального дискомфорта, переживания оди-
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ночества, депрессии и беспомощности; у студентов 
без алекситимии наблюдаются изменения, в большей 
степени касающиеся ухудшения самооценки здоро-
вья (уровень неблагополучия) с признаками субде-
прессии и астенизации. Таким образом, негативное 
влияние пандемии на субъективное благополучие 
прогнозируемо и очевидно, однако для молодых лю-
дей с алекситимией оно приводит к более тяжелым 
последствиям. 

Обнаруженные корреляции показателей (призна-
ков) алекситимии с показателями эмоционального 
интеллекта и субъективного благополучия у сту-
дентов-алекситимиков подтверждают их динамику 
и совместные изменения в период пандемии, описан-
ные выше, а также дают основание предполагать, что 
нарастание алекситимических признаков (трудности 
описания чувств и их идентификации, внешняя ори-
ентированность мышления), наблюдаемое в период 
пандемии, сопровождается усилением контроля за 
внешними проявлениями собственных эмоциональ-
ных состояний. Однако, это предположение относи-
тельно, поскольку по данным автора методики ЭмИн 
Д.В. Люсина (Люсин, 2006) внутренняя согласован-
ность субшкалы контроля эмоциональной экспрес-
сии (ВЭ) не высока.

Отсутствие в группе студентов-алекситимиков зна-
чимых корреляций между эмоциональными барье-
рами в общении и признаками алекситимии, а также 
показателями эмоционального интеллекта, и их на-
личие в группе студентов без алекситимии, требует 
дополнительных исследований. Теоретический ана-
лиз конструктов эмоционального интеллекта и эмо-
циональных барьеров в общении позволяет предпо-
ложить их обратную взаимосвязанность и отнести 
их проявления к сфере эмоциональных компетен-
ций: эмоциональная эффективность коммуникаций 
предполагает умение осознавать и обращаться с соб-
ственными эмоциями и эмоциями других людей, что 
является ключевым аспектом эмоционального интел-
лекта. Это предположение подтверждается на группе 
студентов без алекситимии.

Выводы

Обобщая результаты исследования, можно кон-
статировать, что у студентов в период пандемии 
нарастают алекситимические признаки (трудности 
в описании чувств и их идентификации, отчасти экс-
тернальность мышления). 

Вместе с ними у алекситимиков снижаются спо-
собности понимания и управления собственными 
эмоциональными состояниями, на фоне того, что 
несформированность эмоциональных компетенций, 
особенно внутриличностной направленности, явля-
ется отличительной чертой алекситимиков в целом. 
Нарастание трудностей в описании чувств у алек-
ситимиков в период пандемии сопряжено с низкой 
удовлетворенностью повседневной жизнью, нега-
тивными оценками состояния здоровья, перепадами 
настроения, депрессивными проявлениями, сонли-
востью и рассеянностью, а также трудностями ре-
гуляции своих эмоций и повышением контроля за 
внешним проявлением эмоций. Ситуация пандемии, 
не оказывая значительного влияния на актуализа-
цию эмоциональных барьеров в общении и общий 
уровень эмоциональной эффективности в общении 
(для алекситимиков типичны выраженное нежелание 
сближаться с другими людьми на эмоциональной ос-
нове и низкий уровень эмоциональной эффективно-
сти в общении), усугубляет состояние субъективного 
неблагополучия алекситимиков, особенно понижа-
ется значимость социального окружения, когда они 
чувствуют себя одинокими и психологически не мо-
гут обратиться за помощью даже к близким людям.

Предположительная совместная изменчивость 
показателей эмоционального интеллекта, представ-
ляющих собой инструментальный уровень эмоцио-
нальных компетенций, и эмоциональных барьеров 
в общении в период пандемии в группе алекситими-
ков не подтвердились, в отличие от группы студентов 
без алекситимии. Это требует дополнительных иссле-
дований и осмысления.
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