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ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ СИБИРИ
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Цель: изучить распространенность алекситимии среди подростков цен-
тральных (г. Красноярск/европеоиды) и южных (г. Абакан, Республика Хака-
сия, европеоиды/хакасы) регионов Сибири с учетом этнической принадлеж-
ности и гендерных различий. 

Материалы и методы. Интервьюирование школьников различной этни-
ческой принадлежности в возрасте 15-18 лет осуществлялось при помощи 
Торонтской алекситимической шкалы (TAS-26). 

Результаты. Среди подростков-европеоидов различных регионов про-
живания (г. Красноярск и г. Абакан, Республика Хакасия) показатели рас-
пространенности алекситимии были сопоставимы (30,0% и 34,2%). У под-
ростков-хакасов г. Абакана, Республика Хакасия этот показатель (56,3%) 
был статистически значимо выше (p<0,001) в сравнении с подростками-ев-
ропеоидами, что расценивается нами как проявление этноспецифической 
составляющей личности хакасов в подростковом возрасте. Установлены 
гендерные различия, проявляющиеся малой численностью неалекситимичных 
девочек-хакасок (6,8%) в сравнении с мальчиками-хакасами (р=0,0360). 

Заключение. Выявление среди практически здоровых подростков субъ-
ектов с признаками алекситимии необходимо для своевременного проведе-
ния профилактических мероприятий, причем коррекционные мероприятия 
должны быть направлены адресно на девочек и на мальчиков. Рациональное 
проведение профилактических мероприятий и динамическое наблюдение за 
алекситимичными подростками позволит снизить риск психосоматических 
нарушений и частоту неблагоприятных исходов.
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Aim. To study the prevalence of alexithymia among adolescents in the central 
(Krasnoyarsk city/Caucasians) and southern (Abakan, the Republic of Khakassia, 
Caucasians/Khakasses) regions of Siberia, taking into account ethnicity and gender 
differences.

Materials and methods. Interviewing schoolchildren of various ethnic back-
grounds aged 15-18 years is carried out using the Toronto Alexithymic Scale (TAS-26). 

Results. Mong Caucasian adolescents from different regions of residence (Kras-
noyarsk and Abakan, the Republic of Khakassia), the prevalence rates of alexithy-
mia were comparable (30,0% and 34,2%). For Khakas teenagers in Abakan, the 
Republic of Khakassia, this indicator (56.3%) was statistically significantly higher 
(p<0,001) in comparison with Caucasian teenagers, which we regard as a mani-
festation of the ethno-specific component of the Khakas personality in adolescence. 
Gender differences were established, manifested by a small number of non-alexithy-
mic Khakass girls (6,8%) in comparison with Khakass boys (p=0,0360).

Conclusion. Identification among practically healthy adolescents of subjects with 
signs of alexithymia is necessary for the timely implementation of preventive measures, 
and corrective measures should be targeted at girls and boys. Rational implementa-
tion of preventive measures and dynamic monitoring of alexithymic adolescents will 
reduce the risk of psychosomatic disorders and the frequency of adverse outcomes.
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Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения в России 
является приоритетной для государства, носит национальный характер 
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и имеет социальную направленность [14]. В условиях продолжающей-
ся демократизации школьного образования, внедрения новых технологий 
в учебный процесс, требующих от учащихся высокой степени психоэ-
моционального и физического напряжения, влечет за собой истощение 
адаптационных резервов растущего организма и появление у них психо-
соматических расстройств [7, 24]. Именно в подростковом возрасте чаще 
всего дебютируют психосоматические заболевания, что во многом обу-
словлено своеобразием данного возрастного периода. 

Подростковый возраст является чрезвычайно важным этапом в онто-
генетическом развитии любого индивида [1]. В этот период происходит 
интенсификация ростовых и психовегетативных процессов, что обеспечи-
вает активную психофизиологическую перестройку организма и переход 
его от детства к взрослому состоянию. Взросление подростка сопровожда-
ется приобретением таких полезных эмоциональных навыков, как форми-
рование рационального режима сна и бодрствования, воспитание привычки 
преодоления трудных ситуаций и способности к эмоциональному самокон-
тролю. Эти преобразования и определяют все особенности личности детей 
подросткового возраста, их готовность к социализации. Вместе с тем в каж-
дый период времени на подростка действуют различные социально-стрес-
согенные компоненты среды, которые могут выступать факторами риска 
психосоматического нездоровья (качество домашней жизни, взаимоотноше-
ния со сверстниками, нерациональное пользование интернетом и другие). 
Следствием этого могут быть заострение нежелательных личностных черт, 
расстройства поведения, эмоциональные нарушения [11, 19].

Алекситимия является одной из весьма существенных нежелательных 
черт личности. Под термином «алекситимия» понимается неспособность 
индивида определять собственные эмоции и чувства других людей, про-
блемы их вербального обозначения, что создает трудности в эмоциональ-
ной сфере и межличностных коммуникациях [10] . 

В структуре алекситимии выделяют два компонента: когнитивный и 
эмоциональный [6]:

- когнитивный аспект характеризуется преобладанием у субъекта «кон-
кретного» наглядно-образного мышления, вследствие чего личность в 
многообразных ситуациях занимает упрощенную жизненную позицию и 
проявляет инфантилизм;

- эмоциональный аспект сопровождается  скудностью чувств индивида 
и трудностью их вербального определения, невозможностью дифферен-
циации чувственных и соматических ощущений. 
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В настоящее время вопрос о природе алекситимии до сих пор остается 
нерешенным. Принято различать первичную (врожденную) и вторичную 
(травматическую) алекситимию. Считается, что первичная алекситимия 
связана с генетическими процессами и особенностями развития головно-
го мозга, вторичная алекситимия - с психотравмой и суровыми методами 
воспитания, запретами на выражение чувств [23].

Гипотезу о генетическом аспекте алекситимии поддерживают ученые 
M. Kano et al., А. С . Гуреев и соавт., установившие в ходе своих иссле-
дований взаимосвязь генов (полиморфизм промотора гена транспортера 
серотонина (5-HTT gene-linked promoter region, 5-HTTLPR, генотип L/L) 
с неблагоприятными психологическими характеристиками индивидов, в 
том числе и с алекситимией [20, 5]. 

Иными причинными факторами первичной алекситимии ряд иссле-
дователей считает наличие структурных модификаций в определенных 
образованиях головного мозга.  Данное предположение основано на ме-
та-анализе нейровизуализационных показателей мозга высокоалексити-
мичных индивидов, характеризующихся уменьшением объемов отдельных 
структур мозга (миндалевидное тело;  поясная извилина и другие) [22].  

Вторичная алекситимия рассматривается многими исследователями в 
ассоциации с психологической травмой, а сдерживание чувств в данной 
ситуации является защитной реакцией.  Другими причинными факторами 
вторичной алекситимии считается воспрещение выражения чувств, фор-
мирующееся у индивида в детстве (особенности семейного воспитания, 
паттерны поведения в школе, в общении со сверстниками) [13]. 

Вместе с тем многие ученые полагают, что психоэмоциональное со-
стояние современных подростков во многом определяется теми культур-
но-историческими условиями, в которых они находятся [2]. При этом 
этническая составляющая личностного становления подростка (традици-
онный уклад жизни, семейный характер воспитания, культурные ценно-
сти) играет важную роль. Большое значение эти факторы приобретают в 
Сибири, где компактно проживают многонациональные сибирские этно-
сы, в том числе и хакасы, со свойственными генетическими особенностя-
ми и этнокультурными характеристиками. Этими факторами во многом 
обуславливается своеобразие психоэмоциональной сферы и физическое 
развитие подростков разных этносов Сибири.

Приводимые в научной литературе сведения по вопросу алексити-
мии в подростковой среде указывают на масштабы этой проблемы и ос-
вещают различные причинные факторы, способствующие, по мнению 
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исследователей, ее формированию [17, 18]. Однако в нашей стране этой 
проблеме уделяется недостаточное внимание. Имеющиеся немногочис-
ленные работы, посвященные изучению алекситимии у подростков в 
России, касаются в основном групп европейского происхождения (рус-
ские, украинцы) [3, 4, 15]. В то время как данные о распространенности 
алекситимии среди аборигенов Сибири, и в частности, хакасов вообще 
отсутствуют.

Целью настоящей работы является изучение распространенности алек-
ситимии среди подростков центральных (г. Красноярск, европеоиды) и 
южных (г. Абакан, Республика Хакасия, европеоиды/хакасы) регионов Си-
бири с учетом этнической принадлежности и гендерных различий. 

Материалы и методы
Объектом изучения явились случайные выборки старших подростков 

(15-18 лет) из центральных и южных территорий Сибири, обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях. Общая выборка составила 592 
человека. Интервьюирование подростков Центральной Сибири проводи-
лось в г. Красноярске, являющимся крупным промышленным и админи-
стративным центром Красноярского края. В г. Красноярске обследованы 
школьники/европеоиды (русские, украинцы): 245 старшеклассников (99 
мальчиков и 146 девочек). 

Южные территории Сибири представлены в нашем исследовании Ре-
спубликой Хакасией (РХ, г. Абакан), где компактно проживает коренное 
население республики – хакасы. Согласно данным, полученным в резуль-
тате популяционно-генетического исследования населения России, хакасы 
относятся к одной из азиатских по происхождению групп с наибольшей 
долей монголоидного расового компонента [12]. Помимо хакасов-монго-
лоидов в республике проживает так называемое некоренное население 
республики – европеоиды (русские, украинцы). В г. Абакане, являющимся 
административным центром Республики Хакасия, обследовано 119 хакас-
ских школьников (46 мальчиков и 73 девочки) и 228 школьников-европео-
идов (96 мальчиков и 132 девочки). 

Исследование одобрено Этическим комитетом ФГБНУ ФИЦ КНЦ СО 
РАН. Подростки имели средние показатели физического и полового разви-
тия, признаны клинически здоровыми. Сбор информации проводился в на-
чале учебного года (сентябрь, октябрь) в течение трех лет (2019 г., 2020 г., 
2021г.). После получения информированного согласия родителей ученики 
были уведомлены о добровольности и конфиденциальности исследования, 
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им предложено заполнить анкеты в течение одного урока. При заполне-
нии опросника респонденты сообщали место рождения и национальность, 
включая национальную принадлежность родителей. В исследуемые вы-
борки включались субъекты, имеющие родителей соответствующей наци-
ональной принадлежности на основе данных опроса.

Для изучения частоты алекситимии у подростков применялась ши-
роко используемая в разных областях медицины Торонтская алекси-
тимическая шкала (TAS-26), разработанная G.J. Taylor и соавт. [6]. В 
России TAS-26 адаптирована на русский язык сотрудниками НИИ им. 
Бехтерева. Торонтская шкала алекситимии состоит из 26 утверждений, 
оцениваемых по 5-балльной шкале Лайкерта: «совершенно не согла-
сен» (1 балл), «скорее не согласен » (2 балла), «ни то, ни другое» (3 
балла), «скорее согласен» (4 балла), «совершенно согласен» (5 баллов). 
Подсчет баллов осуществляется в соответствии с ключом, оценивается 
общий балл. 

По сформулированным нормативным интервалам TAS-26 теста выде-
ляют следующие варианты алекситимии: 

– общий балл ≤ 62 баллов: низкий уровень алекситимии (отсутствие 
признаков алекситимии, ОПА);

– общий балл в диапазоне 63 – 73 балла: средний уровень алексити-
мии (группа риска по алекситимии, ГРА );

– общий балл ≥ 74 баллов: высокий уровень алекситимии (наличие 
алекситимии, НПА).

Цифровой материал обработан стандартным пакетом программ 
STATISTICA, ver. 10.0. Статистический анализ качественных призна-
ков осуществляется путем регистрации количества объектов в выборке, 
имеющих одинаковое значение качественной переменной, с дальнейшим 
подсчетом относительной частоты, или доли (%). Оценка доверительного 
интервала (95% ДИ) для долей и частот проводится по методу Уилсона. 
Сравнение групп по качественному бинарному признаку оценивается с 
помощью критерия Pearson χ2. При описании статистических показателей 
указывается абсолютное значение Pearson χ2 и статистическая значимость 
различий (р). Различия считаются значимыми при р< 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение
Данные о распространенности алекситимии среди подростков цен-

тральных и южных территорий Сибири с учетом этнической принадлеж-
ности представлены в таблице 1.



197Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Том 14, №6, 2022

Таблица 1.
Частота (в %) алекситимии у подростков различных регионов Сибири                 

по Торонтской шкале алекситимии с учетом этнической принадлежности

Группы
ОПА 
(< 62 

баллов) 

ГРА 
(63-73 

баллов)

НПА 
(≥74 

баллов)
χ2 Р по χ2

[1] [2] [3]
Подростки/ европеоиды 
г. Красноярска (n=245)

38,2
32,1-44,2

31,8
26,3-37,9

30,0
24,4-35,8

2,29
4,01

Р1-2 =0,1299
Р1-3 =0,0453

Подростки/хакасы г. Абакана, 
РХ (n=119) 12,6

7,8-19,7
31,1

23,4-39,9
56,3

47,3-64,8

11,91
50,31
15,37

Р1-2 =0,0006
Р1-3 < 0,001 
Р2-3 =0,0001

Подростки/ европеоиды 
г. Абакана, РХ  (n=228)

36,0
30,0-42,4

29,8
24,3-36,0

34,2
28,4-40,6

1,95
1,01

Р1-2=0,1629
Р1-3=0,3155

Среди подростков г. Красноярска наиболее многочисленную группу со-
ставляют учащиеся с ОПА – 38,2% (94 человека), меньшей по численности 
была категория респондентов из ГРА – 31,8% (78 человек). Самой малочис-
ленной оказывается группа подростков с НПА – 30,0% (73 человека), о чем 
свидетельствуют статистически значимые различия в сравнении с группой 
школьников с ОПА (Р=0,0453). Другим был характер распределения алек-
ситимии у подростков коренного населения РХ. Наиболее многочисленной 
выступает группа респондентов-хакасов с НПА (56,3%; 67 человек), второй 
по численности – когорта подростков-хакасов ГРА (31,1%; 37 человек), а 
малочисленной – группа подростков-хакасов с ОПА (12,6%; 15 человек), 
имеющая статистически значимые различия как в сравнении со своими ро-
весниками ГРА (Р=0,0001), так и со сверстниками группы с НПА (Р< 0,001). 
В то же время среди подростков некоренного населения РХ не выявлено 
различий между группами учащихся с разным уровнем алекситимии: под-
ростки с ОПА составляют 36,0% (82 человека), подростки ГРА – 29,8% (68 
человек), подростки группы НПА – 34,2% (78 человек). 

Мы сравнили частоту встречаемости алекситимии между подростками 
разных этнических групп и регионов проживания. Среди всех учащих-
ся с НПА статистически значимо чаще встречаются подростки-хакасы в 
сравнении со сверстниками некоренного населения РХ и подростками г. 
Красноярска (подростки-хакасы с НПА: 56,3%; 67 чел., 95% ДИ 47,3-64,8 
и подростки-европеоиды г. Абакана с НПА: 34,2 %; 78 чел., 95% ДИ 28,4-
40,6; χ2=15,69; Р=0,0001; а также подростки-красноярцы с НПА: 30,0%; 
73 чел., 95% ДИ 24,4-35,8; χ2=23,78; Р<0,001). Помимо этого, среди всех 
респондентов в категории ОПА группа подростков-хакасов была самой 
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малочисленной в сравнении с подростками некоренного населения РХ и 
подростками-красноярцами (подростки-хакасы с ОПА: 12,6%, 15 чел., 
95% ДИ 7,8-19,7 и подростки-европеоиды г. Абакана с ОПА 36,0%; 82 
чел., 95% ДИ 30,0-42,4; χ2=21,19; Р<0,001; а также подростки-красноярцы 
с ОПА 38,2%; 94 чел., 95% ДИ 32,1-44,2; χ2=25,34; Р< 0,001). Различий по 
частоте алекситимии среди подростков-европеоидов центральных и юж-
ных регионов Сибири не выявлено. 

Резюмируя данные, следует сказать, что среди хакасских школьников 
(в отличие от подростков некоренного населения РХ и подростков-красно-
ярцев) преобладают высокоалекситимичные индивиды со свойственным 
дефицитом когнитивно-эмоциональной сферы, с неадаптивными страте-
гиями поведения и способами разрешения трудных жизненных ситуаций. 

Необходимо заметить, что такое состояние психоэмоциональной сферы 
современных хакасских подростков может быть генетически детерминиро-
вано, учитывая взаимосвязи некоторых генов с нежелательными психологи-
ческими характеристиками человека [20, 5]. К сожалению, мы не встретили 
подобных работ в отношении этнических хакасов. По этой проблеме име-
ются единичные публикации, касающиеся преимущественно этнических 
групп, проживающих севере Сибири (сибирские эскимосы, ханты, якуты). В 
отношении вышеуказанных этносов установлены ассоциации ряда неблаго-
приятных психологических характеристик (тревоги, депрессии) с полимор-
физмом наиболее изученного в этом плане гена транспортера серотонина. 
Полученные в ходе исследования неоднозначные результаты авторы связы-
вают как с индивидуальными особенностями генетического фона, так и с 
особенностями социокультурной сферы [21, 16]. 

С последним утверждением согласуются результаты исследований от-
ечественных ученых. По данным Т.Г. Бохан и соавт. подростки-хакасы в 
отличие от подростков других этнических групп [2], включая русских под-
ростков, для решения своих проблем крайне редко прибегают к адаптив-
ным стратегиям поведения, таким как «совет» и «успокоиться, взять себя 
в руки». В первую очередь они используют стратегию «самостоятельное 
решение». Вероятно, подобного рода комбинации копинг-стратегий в со-
четании с характерными чертами подросткового возраста (подростковый 
максимализм, отсутствие гибкости мышления, невозможность адекват-
ной оценки трудной ситуации) в определенный период времени могут 
явиться причиной развития психосоматических нарушений и девиант-
ных форм поведения. Согласно данным Н. Г. Канзычаковой, изучавшей 
суицидальное поведение школьников в Республике Хакасия [8], уровень 
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добровольного ухода из жизни среди подростков хакасской национально-
сти оказывается выше, чем в других этносах. Автор видит одну из причин 
такого поведения в чертах национального характера хакасов (наиболее 
обидчивы, замкнуты, медлительны, стеснительны, скупы в проявле ниях 
эмоций) помимо социально-стрессовых факторов.

Следующим этапом мы изучили частоту алекситимии у подростков 
разных территорий Сибири в зависимости от гендерного происхождения. 
Данные отражены в таблице 2.

Таблица 2.
Частота (в %) алекситимии у подростков различных регионов Сибири                   

по Торонтской шкале алекситимии с учетом гендерной принадлежности 

Группы ОПА 
(< 62 баллов) 

ГРА 
(63-73 баллов)

НПА 
(≥74 баллов) χ2 Р по χ2

[1] [2]  [3]
Подростки- европеоиды г. Красноярска

Мальчики 
(n=99)

42,4
33,1-52,3

30,3
22,1-40,0

27,3
19,5-36,8

3,14
5,01

Р1-2=0,0763
Р1-3=0,0253

Девочки
(n=146)

34,9
27,7-42,9

33,5
26,3-41,5

31,6
24,5-39,4

0,39 Р1-3=0,5344

Подростки-хакасы г. Абакана, РХ
Мальчики 

(n=46)
19,6

10,7-33,2
23,9

13,9-38,0
56,5

47,3-64,8
13,33
10,17

Р1-3=0,0003
Р2-3=0,0014

Девочки
(n=73)

6,8
3,8-16,8

35,6
25,6-47,1

57,6
44,7- 67,0

16,01
38,44
6,21

Р1-2=0,0001
Р1-3< 0,001
Р2-3=0,0127

Подростки- европеоиды г. Абакана, РХ
Мальчики 

(n=96)
35,5

26,5-45,4
28,1

20,1-37,8
36,4

27,5-46,4
1,18
1,52

Р1-2=0,2779
Р2-3=0,2169

Девочки
(n=132)

36,5
28,6-44,8

31,0
23,8-39,4

32,5
25,1-41,0

0,83
0,42

Р1-2=0,3621
Р1-3=0,5173

Среди мальчиков-красноярцев распределение уровня алекситимии ха-
рактеризуется статистически значимым преобладанием числа индивидов 
с ОПА в сравнении с мальчиками с НПА (Р=0,0253) и тенденцией к сни-
жению численности индивидов ГРА (Р=0,0763). У девочек-подростков г. 
Красноярска отмечается практически одинаковая частота встречаемости 
разного уровня алекситимии (диапазон от 31,6% до 34,9%). 

В выборке хакасских подростков (n=119), как у мальчиков, так и у де-
вочек, многочисленной была категория интервьюируемых с НПА (56,5%-
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57,6%), малочисленной – когорта старшеклассников-хакасов с ОПА 
(6,8%-19,6%), промежуточное положение занимают респонденты-хакасы 
ГРА (23,9% -35,6%). При этом среди девочек-хакасок индивиды с ОПА 
в 2,8 раза встречаются реже в сравнении с мальчиками-хакасами (девоч-
ки-хакаски с ОПА: 6,8%; 5 чел.; 95% ДИ 3,8-16,8 в сравнении с мальчи-
ками-хакасами 19,6%; 9 чел.; 95% ДИ 10,7-33,2 из этой же группы, χ2 
=4,40; Р=0,0360). Эти данные указывают на присущую в большей степени 
девочкам характерную особенность эмоциональных нарушений. Схожие 
паттерны гендерных различий ранее обнаруживались в зарубежных [19] 
и отечественных исследованиях [9].

У подростков некоренного населениями РХ не выявлено гендерных 
различий по уровню распространенности алекситимии: низкий уровень 
алекситимии регистрируется в 35,5%-36,6% (подростки с ОПА), средний 
уровень алекситимии фиксируется в 28,1%-31,0% (подростки ГРА), высо-
кий уровень алекситимии встречается в 32,5%-36,4% (подростки с НПА). 
В целом наблюдается схожее с подростками-красноярцами распределение 
алекситимии у подростков некоренного населениями РХ. 

Затем провели анализ частоты встречаемости алекситимии между под-
ростками разных этнических групп с учетом гендерной принадлежности. 

Установлено, что среди всех мальчиков-подростков с ОПА стати-
стически значимо малочисленной была подгруппа мальчиков-хакасов 
в сравнении с мальчиками некоренного населения РХ и мальчиками г. 
Красноярска (мальчики-хакасы с ОПА: 19,6%, 9 чел., 95% ДИ 10,7-33,2 
и мальчики некоренного населения РХ с ОПА 35,5%; 34 чел., 95% ДИ 
26,5-45,4; χ2=3,70; Р=0,0544; а также мальчики-красноярцы с ОПА 42,4%; 
42 чел., 95% ДИ 33,1-52,3; χ2=7,20; Р=0,0073). Различий между мальчи-
ками некоренного населения РХ с ОПА и мальчиками-красноярцами с 
ОПА выявлено не было. Наряду с этим, среди подростков мужского пола 
с НПА преобладающее большинство составляют хакасские мальчики в 
сравнении с мальчиками некоренного населения РХ с НПА и с мальчика-
ми-красноярцами с НПА (мальчики-хакасы с НПА: 56,5%, 26 чел., 95% 
ДИ 47,3-64,8 и мальчики-европеоиды г. Абакана, РХ с НПА 36,4%; 35 
чел., 95% ДИ 27,5-46,4; χ2=5,11; Р=0,0238; а также мальчики-красноярцы 
с НПА 27,3%; 27 чел., 95% ДИ 19,5-36,8; χ2=11,59; Р=0,0007). Различий 
между мальчиками некоренного населения РХ с НПА и мальчиками-крас-
ноярцами с НПА выявлено не было. 

В группе девочек с ОПА статистически значимо реже встречаются 
девочки хакасской национальности в сравнении с девочками некоренно-
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го населения РХ и девочками г. Красноярска (девочки-хакаски с ОПА: 
6,8%, 5 чел., 95% ДИ 3,8-16,8 и девочки- европеоиды г. Абакана, РХ с 
ОПА 36,5%; 48 чел., 95% ДИ 28,6-44,8; χ2=21,36; Р< 0,001; а также де-
вочки г. Красноярска с ОПА 34,9 %; 51 чел., 95% ДИ 27,7-42,9; χ2=20,17; 
Р< 0,001). В то же время в группе девочек с НПА статистически значимо 
чаще встречаются девочки-хакаски в сравнении с девочками некоренно-
го населения РХ и девочками г. Красноярска (девочки-хакаски с НПА: 
57,6%, 42 чел., 95% ДИ 44,7- 67,0 и девочки-европеоиды г.Абакана, РХ с 
НПА 32,5%; 43 чел., 95% ДИ 25,6-41,0; χ2=12,06; Р=0,0005; а также с де-
вочки г. Красноярска с НПА 31,6 %; 46 чел., 95% ДИ 24,5-39,4; χ2=13,72; 
Р=0,0002). 

Различий между девочками некоренного населения РХ с НПА и де-
вочками г. Красноярска с НПА выявлено не было. Среди всех индивидов 
ГРА различий в представительстве этнических групп с учетом гендерно-
го признака не выявлено. 

Обобщая вышеизложенные данные, следует отметить, что независимо 
от гендерной принадлежности преобладание алекситимических черт лич-
ности характерно для подростков хакасской национальности (мальчиков и 
девочек) в сравнении с соответствующими группами мальчиков и девочек 
некоренного населения РХ и г. Красноярска. Дифференциация по полу об-
наружила низкую частоту встречаемости неалекситимичных индивидов 
среди девочек в сравнении с мальчиками, статистически значимо выра-
женную у хакасских девочек. Полученные нами результаты согласуются 
с данными других авторов, подчеркивающих гендерный характер разли-
чий в эмоциональной сфере старших подростков [19]. Для девочек дан-
ного возраста свойственны некая эмоциональная ригидность, руминация 
и, соответственно, проблемы с контролем своих эмоций и возможностью 
управлять ими [9]. 

Мы сравнили полученные нами данные по распространенности алек-
ситимии среди старших подростков c результатами немногочисленных 
работ российских авторов [3, 4, 15] и зарубежных ученых, проводивших 
исследования в Европе [17] и Азии [18]. В качестве диагностического ин-
струментария при проведении исследований в России использовалась 
Торонтская шкала алекситимии (TAS-26), в зарубежных исследованиях – 
20-пунктовая Торонтская алекситимическая шкала (TAS-20), представля-
ющая собой модифицированную Торонтскую шкалу алекситимии из 26 
пунктов (модифицированная шкала TAS-26). Результаты представлены в 
таблице 3.
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Таблица 3.
Частота (в %) алекситимии у старших подростков в России и других странах 

Страна Наличие 
алекситимии

Число
наблюдений

Год сбора 
данных Шкалы Источник

Россия,
Красноярск/
европеоиды

30,0 245 2019/2021 TAS-26 Данное 
исследование

Россия, 
Абакан/ хакасы 56,3 119 2019/2021 TAS-26 Данное 

исследование
Россия, 
Абакан/
европеоиды

34,2 228 2019/2021 TAS-26 Данное 
исследование

Россия, 
Томск 32,9 231 Не указан TAS-26 Брель, 2018 

Россия, 
Чита 15,0 148 Не указан TAS-26 Глазкова, 2018

Россия, 
Благовещенск 22,1 154 Не указан TAS-26 Юткина, 2017

Финляндия 7,3 3936 Не указан TAS-20 Honkalampi, 
2009

Пакистан 48,5 185 2018/2019 TAS-20 Jafar, 2021

Полученные нами результаты у подростков г. Красноярска (30,0%) и 
подростков-европеоидов г.Абакана, РХ (34,2%) сопоставимы с показа-
телями зафиксированными в г. Томске (32,9 %, Россия). Наряду с этим, 
распространенность алекситимии среди подростков Красноярска и под-
ростков-европеоидов г. Абакана, РХ оказывается выше, чем в других рос-
сийских регионах (г. Чита, 15% и г. Благовещенск, 22,1%) и в европейской 
стране (Финляндия, 7,3%). При этом показатель алекситимии у подрост-
ков-красноярцев и подростков-европеоидов г. Абакана, РХ был ниже ана-
логичного показателя у подростков-хакасов (56,3%, РХ) и подростков из 
стран Азии (48,5%, Пакистана).

Иным был результат сравнения показателя алекситимии у хакасских 
подростков г. Абакана (РХ), который сопоставим только с данными, полу-
ченными исследователями в Пакистане [18]. Во всех остальных случаях 
показатель алекситимии у подростков-хакасов г. Абакана был значительно 
выше [ 3, 4, 15, 17].

Неоднозначность данных, полученных в российских регионах и в дру-
гих странах, свидетельствует о том, что показатели алекситимии зависят 
от многих причин, в том числе, от социальных и этнокультурных факто-
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ров, методологии исследования (объема выборки исследования), исполь-
зуемого диагностического инструментария.

Заключение
По всей видимости, в контексте понимания природы психосомати-

ческого нездоровья важным является изучение феномена алекситимии у 
подростков. При этом необходимо учитывать тот факт, что подростковый 
возраст является одним из тех возрастных периодов, когда происходит 
окончательное формирование эмоциональной сферы, в том числе, и за-
крепление алекситимических черт, если таковые имеются. 

Диагностическое анкетирование с помощью TAS-26 позволило изу-
чить частоту алекситимии у подростков центральных и южных регионов 
Сибири, выявить этнические особенности и гендерные различия, сопо-
ставить полученные нами результаты с данными отечественных и зару-
бежных авторов. 

Нами получены неоднозначные результаты распространенности алек-
ситимии среди практически здоровых подростков центральных (г. Крас-
ноярск) и южных (г. Абакан, РХ) регионов Сибири. Показатель частоты 
алекситимии среди подростков-европеоидов г. Красноярска (30,0%) со-
поставим с аналогичным показателем у подростков-европеоидов г. Аба-
кана, РХ (34,2%), в то время как у подростков-хакасов этот показатель 
(56,3%) был в 1,6-1,8 раза выше в сравнении с данными вышеуказанных 
подростков-европеоидов. Преобладание среди хакасских подростков вы-
сокоалекситимичных индивидов со свойственными особенностями эмоци-
ональной сферы (затруднения в иденти фикации своих чувств, подвержены 
ру минациям, реже используют адаптивные стратегии для преодоления 
трудностей) является этноспецифической характеристикой личности ха-
касов в подростковом возрасте. При этом показатели алекситимии у под-
ростков-хакасов сопоставимы только с результатами, полученными в 
Пакистане [18], а в сравнении с показателями в российских регионах (г. 
Томск, г. Чита, г. Благовещенск) [3, 4, 15] и в других странах (Финляндия) – 
у подростков-хакасов он был значительно выше [17]. 

Гендерные особенности, выявленные в нашем исследовании, харак-
теризуются малой численностью неалекситимичных индивидов-девочек 
в группе хакасских подростков. Вероятно, гендерные различия в частоте 
алекситимии могут зависеть от методики интервьюирования, от социаль-
но-экономических условий и культурных ценностей, однако нельзя ис-
ключить и существенные различия между представителями разных полов. 
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Таким образом, наиболее «уязвимыми» в плане формирования алекси-
тимичной личности среди подростков различных этнических групп оказы-
ваются подростки-хакасы, а по гендерным различиям – девочки. 

Выявление среди практически здоровых школьников подросткового 
возраста субъектов с признаками алекситимии необходимо для своевре-
менного проведения профилактических мероприятий психолого-педаго-
гического и медицинского плана, причем коррекционные мероприятия 
должны быть направлены адресно на девочек и на мальчиков. Рацио-
нальное проведение профилактических мероприятий и динамическое 
наблюдение за алекситимичными подростками позволит снизить риск 
психосоматических нарушений и частоту неблагоприятных исходов.
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