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В данной статье речь идет об  исследовании взаимосвязи алекситимии 
с уровнем психологических защит и составляющими психологического благопо-
лучия (в качестве элементов данного феномена нами были взяты социально-пси-
хологическая адаптация и представления о счастье). Здоровье эмоциональной 
сферы является залогом психологического благополучия, ее недооценка ведет 
к снижению качества жизни в целом. В связи с этим возникает острая потреб-
ность в изучении алекситимии, что делает исследования данной тематики 
весьма актуальными в современном мире, полном стрессорных факторов раз-
личного рода. Предмет исследования –  особенности взаимосвязи алекситимии 
с социально-психологической адаптацией, напряженностью психологических 
защит и представлениями о счастье.

Объект исследования –  100 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет –  сту-
денты магистратуры Академии психологии и педагогики, а также слушатели 
спецфакультетов переподготовки и повышения квалификации на базе Академии 
психологии и  педагогики Южного федерального университета. Методики: 
Торонтская алекситимическая шкала (ТАШ), опросник Плутчика –  Келлермана –  
Конте («Индекс жизненного стиля») для диагностики механизмов психологиче-
ской защиты, методика диагностики социально-психологической адаптации 
Роджерса –  Даймонд, эссе в свободной форме «Чем для меня является счастье». 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: алексити-
мия связана с психологическими защитами, особенно с вытеснением; высокий 
уровень алекситимии достоверно снижает возможность социально-психоло-
гической адаптированности человека; люди с высоким уровнем алекситимии 
не связывают переживание счастья с положительными эмоциями, им ближе 
конкретно-материальный прагматический подход.

Новизна –  комплексное изучение феномена алекситимии в связи с показате-
лями психологического благополучия. Практическая значимость –  психотера-
певтическая практика психологов, работающих с алекситимиками.

Ключевые слова: алекситимия, психологические защиты, социально-пси-
хологическая адаптация, феномен счастья, психологическое благополучие, 
эмоциональная сфера, субъективное благополучие, невроз, клиническая пси-
хология, психотерапия
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This article is about a research of interrelation of an alexithymia with level of 
psychological protections and components of psychological well-being (as elements 
of this phenomenon were taken social and psychological adaptation and ideas of 
happiness). Health of the emotional sphere is the key to psychological well-being, an 
underestimation of it leads to decline in quality of life in general. In this regard there 
is a sharp requirement for studying of an alexithymia that does researches of this 
subject very urgent in the modern world, completed stressful factors of variously sorts. 
A subject of the research – features of interrelation between alexithymia with social and 
psychological adaptation, strength of psychological protections and representations 
about happiness.

A research object – 100 respondents aged from 18 up to 30 years – students of 
a magistracy of Academy of Psychology and Educational Sciences, and also students 
of special faculties of retraining and professional development on the base of Academy 
of Psychology and Educational Sciences of Southern Federal University. Techniques: 
Toronto Scale of Alexithymia (TAS), questionnaire of Plutchik – Kellerman – Conte (The 
Life Style Index) for diagnostics of psychological protections’ mechanisms, technique 
of diagnostics social and psychological adaptations by Rogers – Daymond, the essay 
in the free form “What is happiness for me”. The conducted research allows to make 
the following conclusions: alexithymia is bound to psychological protection, especially 
with replacement; the high level of an alexithymia authentically reduces the possibility 
of social and psychological adaptation of the person; people with a high level of an 
alexithymia don’t associate the experience of happiness with positive emotions, they 
prefer concrete, material and pragmatical approach.

Novelty consists in the complex studying of the alexithymia in connection with 
indexes of psychological well-being. Practical significance – psychotherapeutic practice 
of psychologists, working with alexithymia.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данного исследования обу-

словлена тем, что современный человек 
испытывает всё больше нагрузок в  эмоцио-
нальной сфере, с  которыми ему всё сложнее 
справляться [1, 3, 4, 6, 8, 13, 22, 25, 26]. Причин 
этому много: ускорение ритма жизни, обилие 
эмоционально заряженных (часто негативно) 
новостей, быстрое изменение социальных 
норм и правил, уход традиционных ценностей 
и сложный процесс выработки новых [2, 7].

Возникает вопрос, каким образом человек 
реагирует на  раздражители его эмоциональ-
ной сферы и  как справляется в  случае сбоев 
ее нормальной работы. Эта проблема тем 
более сложна, что сфера эмоций в  большин-
стве случаев слабо осознается самим челове-
ком. Эта  неосознанность и  отсутствие навы-
ков работы со  своими эмоциями, чувствами, 
состояниями ведут к  утрате эмоционального 
здоровья, различным неконтролируемым 
реакциям. Как было показано исследователя-
ми (Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова и др.), такая 
ситуация приводит к тяжелым проблемам как 
с психологическим, так и с физическим здоро-
вьем, к  падению качества жизни людей  [23]. 
Главный конфликт при алекситимии между 
возникновением эмоций и чувств и их блокиро-
ванием провоцирует дефицитарные контакты, 
увеличение влияния физиологической состав-
ляющей эмоций, которые из-за их игнориро-
вания не  прорабатываются на  сознательном 
уровне [24, 25].

В 70-е гг. было введено понятие алекситимии, 
психологической характеристики, суть которой 
заключается в  сложности понимания и  выра-
жения собственных эмоций и, соответственно, 
в трудности понимания эмоций других людей [5, 
9, 11, 12]. Актуальность изучения алекситимии 
обусловливается тем, что недооценка значимо-
сти эмоциональной сферы ведет к недостаточ-
ному развитию умений психогигиены в плане 
эмоций и  чувств, что напрямую сказывается 
на психическом и физическом здоровье, вообще 
на качестве жизни. К психологическим послед-
ствиям относятся: рост числа депрессий, более 
частое проявление конфликтного поведения, 
постоянное состояние неудовлетворенности 
собой и собственной жизнью, сложности в уста-
новлении комфортных эмоциональных связей 

с другими людьми и ограничение в возможно-
стях получения социальной поддержки [10, 27].

Новизна исследования состоит в комплекс-
ном исследовании влияния алекситимии 
на  несколько важнейших сфер психологии 
человека. Изучение взаимосвязи алекситимии 
с  напряженностью психологических защит 
позволило изучить, как алекситимический 
радикал воздействует на предпочтение тех или 
иных видов психологических защит. Подобных 
исследований, проведенных на выборке людей, 
не являющихся психосоматическими пациента-
ми, на данный момент существует очень мало. 
Данное исследование позволяет проверить 
наличие или отсутствие взаимосвязей между 
алекситимией и  социально-психологической 
адаптацией. Анализ литературы по  данной 
пробле матике показал, что аспекты взаимо-
связи алекситимии и  таких составляющих 
социально- психологической адаптации, как 
принятие себя, принятие других, установка 
на внешний или внутренний контроль, домини-
рование или ведомость изучены недостаточно. 
Впервые, в данном исследовании, был проведен 
анализ влияния алекситимического радикала 
на особенности представлений о счастье. Ранее 
отечест венными учеными были проведены 
исследования, касающиеся связи отдельных 
аспектов категории счастья –  удовлетворенно-
сти жизнью и психологического благополучия –  
с алекситимией. Наше исследование позволило 
впервые изучить содержательную сторону 
особенностей представлений людей с высокими 
показателями алекситимии о счастье.

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что изучение взаимосвязи алек-
ситимии и  напряженности психологических 
защит позволяет выработать практические 
рекомендации для практикующих психотера-
певтов, которые сталкиваются в своей практике 
с алекситимиками. Люди с высокими показате-
лями алекситимии представляют собой очень 
сложных клиентов и пациентов именно из-за 
неразвитой способности рассказывать о своих 
внутренних переживаниях. Знания о структуре 
их психологических защит может помочь тера-
певтам строить более точные гипотезы, касаю-
щиеся внутреннего состояния алекситимиков.

Изучение взаимосвязи алекситимии с состав-
ляющими социально-психологической адап-
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тации позволит выработать практический 
комплекс для помощи людям, которым сложно 
понимать и выражать свои чувства. В этом ком-
плексе упор может быть сделан именно на тех 
особенностях взаимодействия алекситимиков 
с  другими людьми, которые вызывают у  них 
наибольшие сложности.

Практическая значимость изучения того, чем 
отличаются представления о  счастье у  алек-
ситимиков, заключается в том, что выделение 
и  анализ этих представлений могут помочь 
акцентировать внимание таких людей на  их 
особенностях и  позволят проводить психо-
терапию или самостоятельную работу более 
целенаправленно с  целью достижения алек-
ситимиками долгожданного чувства счастья.

Для компьютерной обработки эмпирически 
полученных данных использовались стандарт-
ные статистические методы и программа «SPSS 
Statistics 21».

Целью данного исследования являлось 
изучение взаимосвязи между алекситимией 
и  выраженностью психологических защит, 
уровнем социально-психологической адапта-
ции, особенностями представлений о счастье. 
Предмет исследования: особенности взаимо-
связи алекситимии с социально-психологиче-
ской адаптацией, напряженностью психоло-
гических защит и представлениями о счастье. 
Объект исследования: респонденты в возрасте 
от 18 до 30 лет в количестве 100 человек (жен-
щины составили 72 % респондентов, мужчи-
ны –  28 %, –  студенты магистратуры Академии 
психологии и  педагогики, а  также слушатели 
спецфакультетов переподготовки и повышения 
квалификации на  базе Академии психологии 
и педагогики ЮФУ; пол и социальное положение 
значения не имели).

Гипотезы нашего исследования были сфор-
мулированы следующим образом:
1. Уровень выраженности алекситимии связан 

с уровнем напряженности психологических 
защит личности.

2. Уровень выраженности алекситимии связан 
с  уровнем социально-психологической 
адаптации.

3. Представления о счастье будут отличаться 
у респондентов с разным уровнем алекси-
тимии.

4. Уровень выраженности алекситимии оказы-

вает влияние на уровень социально-психо-
логической адаптации.

5. Уровень выраженности алекситимии ока-
зывает влияние на уровень напряженности 
психологических защит.
Данная тема освещалась в  трудах отечест-

венных и зарубежных исследователей:
1. Отечественные исследования психологии 

эмоций и  чувств, в  том числе по  алексити-
мии (C. B. Воликова, Н. Г. Гаранян, В. В. Николаева, 
C. B. Малыхина, А. Б. Холмогорова), так и  ино-
странные исследования (К. Хорни, Г. Кристал, 
П. Куттер, Н. Петцольд, X. Томэ, X. Кэхеле) [15, 19].

2. Отечественные и  иностранные исследо-
вания психологических защит (А. Фрейд, К. Юнг, 
А. Адлер, С. Холл, Г. Линдсей, И. М. Никольская, 
Р. М. Грановская, А. А. Налчаджян, Ф. В. Бассин, 
Р. Р. Набиуллина, И. В. Тухтарова и др.).

3. Отечественные и  иностранные иссле-
дования социально-психологической адапта-
ции (А. Л. Журавлёв, Н. М. Голубева, А. А. Голова-
нова, А. А. Налчаджян, J. W. Berry и др.) [16, 18].

4. Отечественные и  иностранные исследо-
вания психологического содержания счастья 
и психологического благополучия (М. Аргайл [1], 
Э. Динер, Д. Шварц, О. С. Васильева [4], 
К. А. Абульханова-Славская, Р. М. Шамионов 
и др.) [17, 20, 21].

МЕТОДЫ
Методический инструментарий данного 

исследования составили:
1. Торонтская алекситимическая шкала 

(ТАШ) [14].
2. Опросник Плутчика –  Келлермана –  

Конте («Индекс жизненного стиля») для диагно-
стики механизмов психологической защиты [14].

3. Методика диагностики социально-пси-
хологической адаптации Роджерса –  Даймонд.

4. Эссе в свободной форме «Чем для меня 
является счастье» для выявления ассоциаций 
на представления о счастье и их особенностей 
при разных уровнях проявления алекситимии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Перейдем к  результатам эмпирического 

исследования.
В таблице 1 и  на  рисунке 1 представле-

ны результаты диагностики респондентов 
по Торонсткой алекситимической шкале, часто-
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та встречаемости респондентов в  выборке 
с разным уровнем алекситимии, а также средние 
значения по группам и стандартные отклонения.

Таблица 1.
Уровень алекситимии

Уровень алекситимии Средние значения по группам

Высокий 76,8 ±2,12

Средний 65,1 ±3,39

Низкий 50,4±7,33

Рисунок 1. Частота встречаемости уровней 
алекситимии

Результаты корреляционного анализа, 
направленного на  выявление взаимосвязей 
между уровнем алекситимии и  напряжен-
ностью психологических защит, диагностиро-
ванных с помощью методики «Индекс жизнен-
ного стиля» (таблица 2): уровень алекситимии 
имеет значимую прямую взаимосвязь средней 
силы с  напряженностью механизмов защи-
ты  «вытеснения» и  «регрессии» (взаимосвязь 
значима при p < 0,01), а также значимую прямую 
слабую взаимосвязь с «проекцией», «реактив-
ным образованием» и  «интеллектуализаци-
ей» (взаимосвязь значима при p < 0,05). Также 
уровень алекситимии имеет прямую корреля-
ционную связь с  общим уровнем напряжен-

ности психологических защит. Гипотеза о том, 
что уровень алекситимии связан с  уровнем 
напряженности психологических защит, под-
тверждена частично.

Таблица 2.
Статистически значимые взаимосвязи между  

уровнем алекситимии и напряженностью  
психологических защит

Значение по крите
рию Пирсона, сила 

связи

Статис
тическая значи

мость

Алекситимия –  
Вытеснение

,312** ,002

Алекситимия –  
Регрессия

,304** ,002

Алекситимия –  
Проекция

,262** ,008

Алекситимия –  
Реактивное образо-

вание
,212* ,034

Алекситимия  –  
Интеллек туализация

,211* ,036

Алекситимия –  
Общий уровень 

напряженности пси-
хологических защит

,230* ,021

Корреляционный анализ, проведенный для 
выявления взаимосвязей уровня алекситимии 
и интегральных показателей из методики диа-
гностики социально-психологической адап-
тации Роджерса –  Даймонд, дал следующие 
результаты (таблица 3). Уровень алекситимии 
имеет значимые при p < 0,01 обратные взаи-
мосвязи средней силы с  интегральным пока-
зателем адаптации, интегральным показателем 
самопринятия, интегральным показателем 
принятия других, интегральным показателем 
эмоционального комфорта, интегральным 
показателем интернальности, интегральным 
показателем стремления к  доминированию. 
С  интегральным показателем эскапизма уро-
вень алекситимии имеет прямую значимую при 
p < 0,01 взаимосвязь средней силы. Гипотеза 
о том, что уровень выраженности алекситимии 
связан с уровнем социально-психологической 
адаптации, подтверждена полностью.
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Таблица 3.
Статистически значимые взаимосвязи между уровнем 

алекситимии и интегральными показателями 
методики диагностики социально-психологической 

адаптации

Значение по кри
терию Пирсона, 

сила связи

Статис
тическая 

значимость

Алекситимия –  Интегральный 
показатель адаптации

–,529** ,000

Алекситимия –  Интегральный 
показатель самопринятия

–,525** ,000

Алекситимия –  Интегральный 
показатель принятия других

–,475** ,000

Алекситимия –  Интегральный 
показатель эмоционального 

комфорта
–,578** ,000

Алекситимия –  Интегральный 
показатель интернальности

–,501** ,000

Алекситимия –  Интегральный 
показатель стремления 

к доминированию
–,447** ,000

Алекситимия –  Интегральный 
показатель эскапизма

,373** ,000

Для проверки гипотез о  влиянии фактора 
алекситимии на напряженность психологичес-
ких защит и уровень социально-психологичес-
кой адаптации был проведен однофакторный 
дисперсионный анализ, с  уровнем алекси-
тимии в  качестве независимой переменной. 
Мы не обнаружили достоверных подтверждений 
того, что алекситимия влияет на особенности 
использования таких психологических защит, 
как: замещение, отрицание, проекция, ком-
пенсация, интеллектуализация. При этом, были 
найдены статистически достоверные влияния 
уровня алекситимии на следующий ряд меха-
низмов психологической защиты: вытеснение, 
регрессия, реактивное образование. Результаты 
представлены в таблице 4. Гипотеза о том, что 
алекситимия является фактором, влияющим 
на  уровень напряженности психологических 
защит, подтвердилась частично.

Таблица 4.
Результаты дисперсионного анализа

Переменная
Значение критерия 

Фишера
Значимость

Вытеснение 4,614 ,012
Регрессия 4,684 ,011

Замещение 1,720 ,184
Отрицание 2,479 ,089
Проекция 2,672 ,074

Компенсация ,076 ,927
Реактивное образование 3,597 ,061

Интеллек туализация 2,292 ,107

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что уровень алекситимии статистически досто-
верно влияет как на общий уровень адаптации 
личности, так и  на  составляющие его показа-
тели. Алекситимический радикал оказывает 
достоверное влияние на  все аспекты соци-
ально-психологической адаптации: самопри-
нятие  (F  =  13,03, p < 0,01), принятие других 
(F = 11,818, p < 0,01), степень эмоционального 
комфорта (F = 17,864, p < 0,01), уровень интер-
нальности (F  = 11,412, p < 0,01), стремление 
к доминированию (F = 6,343, p < 0,01), уровень 
эскапизма (F = 6,274, p < 0,01). Влияние фактора 
статистически значимо при p < 0,01. Поэтому 
можно говорить о том, что уровень выражен-
ности алекситимии влияет на успешность про-
цесса социально-психологической адаптации; 
эта гипотеза подтвердилась полностью (табли-
ца 5 и рисунок 2).

Таблица 5.
Результаты дисперсионного анализа

Переменная
Значение кри

терия Фишера
Значимость

Интегральный показатель 
адаптации

15,545 ,000

Интегральный показатель само-
принятия

13,035 ,000

Интегральный показатель при-
нятия других

11,818 ,000

Интегральный показатель эмо-
ционального комфорта

17,864 ,000

Интегральный показатель 
интернальности

11,412 ,000

Интегральный показатель 
стремления к доминированию

6,343 ,003

Интегральный показатель 
эскапизма

6,274 ,003
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Для проверки гипотезы о том, что респон-
денты с разным уровнем алекситимии имеют 
различные представления о счастье, был про-
веден контент-анализ их определений счастья, 
где респонденты должны были описать, что 
счастье значит именно для них. Были выделены 
147 смысловых единиц анализа (индикаторов), 
которые составили 9 категорий. Примеры опре-
делений счастья из разных категорий:

1. Удовлетворенность жизнью («мораль-
ное и  эмоциональное спокойствие, когда 
у близких нет никаких проблем»).

2. Саморазвитие («счастье в возможности 
беспрепятственной самореализации»).

3. Гармония с природой (миром): («солнеч-
ный свет, безбрежно сияющий ранним утром, 
свежий весенний ветерок, легкие отблески 
гаснущих звезд»).

Рисунок 2. Результаты дисперсионного анализа
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4. Свобода («для меня счастье состоит 
в отсутствии ограничений»).

5. Социальный статус («когда чувствуешь 
себя нужным на том месте и в том социальном 
положении, в котором находишься»).

6. Положительные эмоции: радость, вос-
торг («чувство легкости, эйфории, окрылен-
ности, блаженства, вдохновения, облегчения, 
гармонии и  уверенности, радости в  душе 
и улыбки на лице»).

7. Социальные отношения: дружба, любовь, 
семья («для меня счастье –  это семья, любимые 
и родные люди рядом»).

8. Значимая деятельность: работа, досуг 
(«для меня счастье –  это заниматься интересным 
делом, делом по душе»).

9. Здоровье («для меня счастье –  это, прежде 
всего, жизнь и здоровье»).

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с помощью метода углового 
преобразования Фишера. По результатам кон-
тент-анализа и статистической обработки полу-
ченных данных (таблица 6) выяснилось, что люди 
с высоким уровнем алекситимии существенно 
отличаются по встречаемости таких категорий 
представлений о счастье, как «положительные 
эмоции», «саморазвитие»; они встречаются реже, 
чем у  групп со  средним и  низким уровнями 
алекситимии. Напротив, индикаторы категорий 
«работа, досуг», «социальный статус» встречают-
ся значительно чаще, чем у групп со средним 
и низким уровнями алекситимии.

Таблица 6.
Результаты контент-анализа. Встречаемость 

категорий счастья у разных групп респондентов

Категория
«Высокий 
уровень»

«Средний 
уровень»

«Низкий 
уровень»

Положительные эмоции: 
радость, восторг

8,2 % 14 % 22,8 %

Социальные отношения: 
дружба, любовь, семья

10,1 % 12,3 % 14,3 %

Значимая деятельность: 
работа, досуг

19,8 % 10,8 % 8,6 %

Здоровье 18,3 % 18,5 % 20,8 %
Удовлетворенность 

жизнью
9,6 % 6,1 % 4 %

Саморазвитие 6 % 12,7 % 15,7 %
Гармония с природой 

(миром)
10,9 % 14,2 % 8,2 %

Свобода 3,4 % 2,5 % 2,4 %
Социальный статус 11,7 % 2,9 % 3,2 %

ВЫВОДЫ
Перейдем непосредственно к  выводам 

исследования. В  ходе теоретического иссле-
дования особенностей связи алекситимии 
и  психологических защит было установлено, 
что психологические защиты имеют схожий 
механизм нейтрализации психического напря-
жения в ситуации стресса и могут иметь влияние 
на развитие психосоматических заболеваний. 
Эмпирическое исследование подтвердило тео-
ретические положения. Корреляционный анализ 
показал, что алекситимия имеет статистические 
значимые прямые взаимосвязи с отдельными 
психологическими защитами, особенно с подав-
лением, к  которому она феноменологически 
близка, а также с регрессией, проекцией, реак-
тивным образованием, интеллектуализацией. 
Дисперсионный анализ, проведенный в рамках 
нашего исследования, показал, что алекситимия 
действительно оказывает статистически досто-
верное влияние на  уровень напряженности 
таких психологических защит, как вытеснение, 
регрессия, реактивное образование.

Анализ литературы по  теме связи алекси-
тимии и  аспектов социально-психологиче-
ской адаптации показал, что общий уровень 
со циально-психологической адаптивности и ее 
отдельные аспекты взаимосвязаны с уровнем 
алекситимии, алекситимические черты противо-
положны тем характеристикам, которые способ-
ствуют успешной социально-психологической 
адаптации человека.

Результаты нашего эмпирического исследо-
вания полностью подтвердили эти положения. 
Корреляционный анализ показал, что высо-
кий уровень алекситимии не только обратно 
взаимо связан со всеми компонентами социаль-
но-психологической адаптации (самопринятие, 
принятие других, уровень эмоционального 
комфорта, уровень интернальности, стремле-
ние к доминированию), но и достоверно влияет 
негативным образом на  процесс социально-
психологической адаптации, что показал дис-
персионный анализ.

Прямая связь уровня алекситимии была най-
дена только с интегральным показателем эска-
пизма, который отражает неразвитость навыков 
социально-психологической адаптации.

Теоретический анализ позволил выяс-
нить, что алекситимия связана с таким аспек-
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том счастья, как удовлетворенность жизнью. 
Исследователями были обнаружены значимые 
связи высокого уровня алекситимии с низким 
уровнем удовлетворенности жизни в  целом, 
так и с основными составляющими этой удов-
летворенности.

Наше эмпирическое исследование позво-
лило уточнить и дополнить знания о том, как 
люди с алекситимической структурой личности 
воспринимают и переживают счастье. Контент-
анализ показал, что категория «положительные 
эмоции» гораздо слабее представлена в ответах 
людей с  высоким уровнем алекситимии, они 
реже связывают положительные эмоции и пере-
живание счастья.

Ориентированность алекситимиков на праг-
матичное мышление, а также склонность к нор-
мативному, одобряемому извне поведению 
позволяют объяснить то, что для людей с высо-
ким уровнем алекситимии оказалось характерно 
связывать счастье с высоким социальным стату-
сом и успешностью в выполняемой деятельности. 
Слабые навыки рефлексии могут объяснить низ-
кую частоту встречаемости у людей с высоким 
уровнем алекситимии представлений о счастье 
как о саморазвитии.

Полученные данные могут дать следую-
щие практические рекомендации по  работе 

с  людьми, обладающими высоким уровнем 
алекситимии:

1. В  ходе психотерапевтической работы 
с алекситимическим клиентом или пациентом 
следует обращать внимание на то, что он может 
активнее использовать такие психологические 
защиты, как вытеснение и регрессия. В то же 
время, следует отличать алекситимические 
проявления от использования этих защитных 
механизмов.

2. Для людей с высоким уровнем алексити-
мии должны быть разработаны особые прог-
раммы для гармонизации процесса социаль-
но-психологической адаптации, т. к. обычные 
тренинговые программы могут быть в  этом 
случае неэффективны. Необходимо учитывать 
специфические черты личности алекситимика 
при создании и проведении таких тренингов.

3. Человек с высоким уровнем алекситимии 
может быть счастлив, переживать ощущения 
счастья, однако для этого нужна целена-
правленная психологическая работа, в  том 
числе направленная на  то, чтобы показать 
алекситимику, что к  счастью можно прийти 
разными путями, также теми, о  которых он 
не задумывается в силу своих специфических 
особенностей.
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