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ГЛАВА 1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

УДК .416 6 В .П .Вишневская 
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

Е.И. Сутович 
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

Д И С К У С С И Я К А К О Д Н О И З З Н А Ч И М Ы Х Н А П Р А В Л Е Н И Й 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Г О С О П Р О В О Ж Д Е Н И Я 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О П Р О Ц Е С С А В У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х 
В Ы С Ш Е Г О О Б Р А З О В А Н И Я В О Е Н Н О Г О П Р О Ф И Л Я 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты использования дискуссионных мето-

дов в практике подготовки специалистов военного профиля. Обращается внимание на эф-
фективность данных методов в формировании патриотических ценностных ориентации у 
сотрудников государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. 

The summary 
The article considers certain aspects of discussion methods use practiced during military per-

sonnel training. The very attention is paid to the effectiveness of the method on forming patriotic 
value grasps of state bodies officials of the national security system mentioned above. 

_ ^ ^ 

ВВЕДЕНИЕ 

Д а н н а я с т а т ь я я в л я е т с я п р о д о л ж е н и е м р а н е е о п у б л и к о в а н н ы х м а т е р и -
а л о в п о п р о б л е м е п с и х о л о г и ч е с к о г о с о п р о в о ж д е н и я о б р а з о в а т е л ь н о г о 
п р о ц е с с а в у ч р е ж д е н и я х в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я в о е н н о г о п р о ф и л я [1; 2] . 

И з у ч е н и е т е о р е т и ч е с к и х п о д х о д о в к р а с с м о т р е н и ю п с и х о л о г и ч е с к о г о 
с о п р о в о ж д е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о г о с т а н о в л е н и я с п е ц и а л и с т а ( Ю . Н . Г у р ь -
я н о в , Э .Ф . З е е р . О . С . П о п о в а , Ю . В . С л ю с а р е в и др . ) п о з в о л и л о в ы я в и т ь 
м н о г о о б р а з и е и н т е р п р е т а ц и й у к а з а н н о г о п о н я т и я в п с и х о л о г и ч е с к о й 
н а у к е . Э т о м о ж е т с в и д е т е л ь с т в о в а т ь о м н о г о г р а н н о с т и и з у ч а е м о г о я в л е -
н и я , р а з н о о б р а з и и е г о ц е л е й , з а д а ч , с о д е р ж а н и я и т . д . С о г л а с н о Э . Ф . З е е -
ру , п с и х о л о г и ч е с к о е с о п р о в о ж д е н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о г о с т а н о в л е н и я л и ч -
н о с т и я в л я е т с я ч а с т ь ю п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я и з а к л ю ч а е т с я в 
о к а з а н и и п с и х о л о г и ч е с к о й п о м о щ и с у б ъ е к т у п о п р е о д о л е н и ю т р у д н о с т е й 
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JI.В. Мари щук 
Филиал Российского государственного 
социального университета в г. Минск»! 

Е.В. Воронко 
УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» 
I и HLLLLLLL.LL П О Д Х О Д Ы К А Н А Л И З У А Л Е К С И Т И М И И 

t U . I . I К Ю Н О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О П Р О Ц Е С С А 

ДнпиОЧцц» 
и .|Л|.|1кни»лгльно/и процессе преподаватель часто сталкивается с недостатками 

ЛичтМ'ШЮ ^национального развития студентов с алекситимией. Алекситимический склад 
ничнччпи, характеризующийся непонимание/л чувств окружающих, неумением выражать 
nifli тленные чувства, отсутствием эмпатш, бурной неконструктивной реакцией на обы-
денные события, трудностями установления межличностных контактов, может рассмат-
риваться как один из психологических факто/ов риска развития психосоматических заболе-
ваний, требующий психологической коррекции В статье проведен теоретический анализ ис-
следований алекситимии в образовательном процессе. Показана актуальность проблемы 
этиологии и возможностей коррекции алекситимии. Результаты научных исследований, про-
водимых разными авторами, объединены в четыре группы: 1) распространенность и пред-
расположенность к алекситимии в студенческой среде; 2) взаимосвязь алекситимии и розных 
личностных проявлений; 3) распространенность алекситимии у преподавателей; 4) преодо-
ление алекситимии. Представленные исследования доказали необходимость и возможность 
работы со студентами для преодоления алекситимии. 

The summary 

Teachers often meet with emotional development of personality defects, with alexitimiya in an 
educational process. Alexitimiya constitution of personality, being characterized by incomprehension of 
public feelings, lack of ability to express the own feelings, absence of empathy, stormy non-constructive 
reaction on ordinary events, difficulties to establish personal contacts. It is possible to consider alexitimi-
ya as a psychological risk and development of psychosomatic diseases factors, which requires о psycho-
logical correction. The researches of alexitimiya theoretical analysis in an educational process analyzed. 
The actuality of etiology problem, possibilities of alexitimiya correction shown. The results of the realized 
scientific researches united in four groups: 1) prevalence and predisposition to alexitimiya among stu-
dents; 2) alexitimiya и and different personality manifestations correlations; 3) teachers alexitimiya dis-
play; 4) overcoming of alexitimiya. The presented researches proved necessity and possibility to alexi-
timiya overcome working with students. 

Г 
ВВЕДЕНИЕ 

Эмоциональную жизнь современного человека определяют две тенден-
ции [15]. Первая тенденция характеризуется возрастанием частоты и интен-
сивности эмоциональных нагрузок, сопровождаемых переживанием страха, 
тревоги, беспомощности, тоски и отчаяния, предотвращению которых, доба-
вим мы, должны служить психологическое сопровождение образовательного 
процесса и создание безопасной образовательной среды. Вторая тенденция 
характеризуется негативным отношением к эмоциям, которым приписывает-
ся деструктивная, дезорганизующая роль в жизни человека. 
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Игнорирование значимости эмоций в жизни и деятельности приводит 
к утрате навыков психогигиены эмоциональной жизни, возникновению 
фудностей в установлении доверительных контактов, эмоциональным 
щрывам и конфликтам, недоразвитию эмпатии, несформированности 
навыков саморегуляции. 

В образовательном процессе преподаватель часто сталкивается с не-
достатками личностно-эмоционального развития студентов: отсутствием 
(миатии, непониманием чувств окружающих, неумением выражать соб-
ственные чувства, бурной неконструктивной реакцией на обыденные со-
бытия, непониманием роли саморегуляции для сохранения «мира в душе», 
установления межличностных контактов. 

Эмоциональное благополучие обеспечивают личности равновесные пози-
тивные психические состояния, понимаемые как оптимальный фон протека-
ния психических процессов. Из гностических, волевых и эмоциональных со-
стояний именно последние оказывают мощное влияние на соматическое здо-
ровье. Неблагоприятные эмоциональные состояния усугубляют неспособность 
осознавать и выражать эмоции, прорабатывать психологические проблемы и 
конфликты и приводят к соматизации организма, а в ряде случаев и психики, 
обусловливая формирование неврозоподобных и невротических состояний. 

Среди людей, склонных к соматизации, выделяются алекситимичные 
личности, характеризующиеся неспособностью точно описать собственные 
эмоциональные переживания и понять чувства другого человека, трудно-
стями определения различий между чувствами и телесными ощущениями, 
фиксацией на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям. За-
прет на эмоции делает бессмысленной и неэффективной рефлексию -
главное средство самопознания и саморегуляции [11]. 

В студенческом возрасте, в связи с личностным и профессиональным 
самоопределением, освоением социальных функций и ролей, алекситимия 
становится барьером в коммуникативной сфере. Преобразование системы 
ценностных ориентации, мотивации, формирование специальных способ-
ностей делают этот возраст центральным в становлении характера и ин-
теллекта [1], что сопровождается рядом психологических проблем, осо-
бенно в коммуникативной сфере. Студенты-алекситимики характеризуют-
ся неумением распознавать эмоции, как собственные, так и других людей, 
вербализировать их, рефлексировать, испытывают трудности в установле-
нии межличностных контактов. Эти особенности настоятельно требуют 
коррекции в процессе обучения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность проблемы этиологии и возможностей коррекции алек-
ситимии у студентов подчеркивается увеличением количества проводимых 
научных исследований, результаты которых распределяются по 4 группам: 
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1. Распространенность алексшимии и предрасположенность к ней в 
студенческой среде. 

2. Взаимосвязь алекситимии и разных личностных проявлений. 
3. Распространенность алекситимии у преподавателей. 
4. Преодоление алекситимии. 
Первая группа исследований, сшзанная с изучением распространенно-

сти алекситимии в студенческой среле, представлена работами зарубежных 
[17; 19] и отечественных психологов [4; 7; 9; 10; 14]. Изучение студентов-
психологов Московского государственного медико-стоматологического 
университета в 2001 году продемонстрировало, что уровень алекситимии 
растет от I к III курсу обучения [10]. 

Высокий уровень распространенности алекситимии в студенческой 
среде подтвердился в 2003 году: среди студентов первых курсов 12-30 % -
алекситимики, четвертых - 19-33 %, исключение составили студенты-
психологи (6 %). Невротические расстройства имеют 70% первокурсников 
и 75 % четверокурсников, страдающих алекситимией [14]. 

Британские ученые в 2005 году [17], изучая гендерные различия алекси-
тимии и возможные причины ее появления, обнаружили, что у студенток, 
особенно занимающихся наукой, алекситимия встречается чаще, чем у сту-
дентов, и предположили, что алекситимия определяется материнской гипе-
ропекой, в дальнейшем создающей трудности для обозначения чувств [17]. 

Д.С. Никулина [9] обнаружила, что 78% студентов страдают алекси-
тимией разной степени выраженности. Особенно широко представлена 
группа со средним уровнем алекситимии, что предполагает наличие у та-
ких студентов проблем с осознанием и выражением собственных эмоций и 
пониманием их у других людей. Теоретический анализ и проведенная диа-
гностика позволили ей выявить ряд психологических особенностей, при-
сущих студентам с разной степенью выраженности алекситимии. Для сту-
дентов с повышенным уровнем алекситимии характерны внешняя и внут-
ренняя конфликтность, общая неудовлетворенность и дезадаптирован-
ность. Испытуемым со средним уровнем алекситимии присущи конфликты 
в отношении окружающего мира и себя, эмоциональный дискомфорт. Сту-
денты с низким уровнем алекситимии характеризуются низким уровнем 
внешней и внутренней конфликтности, затруднениями в общении с окру-
жающими [9]. 

В 2006 году проведено исследование [4] особенностей личностного 
реагирования с учетом уровня алекситимии и эффективности функциони-
рования механизмов психофизиологической адаптации у клинически здо-
ровых молодых лиц мужского пола, обучающихся в учреждениях высшего 
образования (далее - УВО) различного профиля. Выявлено, что для сту-
дентов гражданского УВО характерен более высокий уровень алексити-
мии, чем для курсантов военного УВО. Построение эмоциональных ко-

книг-стратегий поэтому может повысить риск развития у студентов невро-
|"и и психосоматической патологии. 

В 2010 году изучалась предрасположенность к алекситимии студентов 
рнЭных специальностей (психологи, биологи, медики) [19]. Установлено, 
ч ю у студентов-психологов уровень алекситимии ниже, чем у студентов-
(ншлогов, распространенность алекситимии у студентов-медиков выше, 
•и м у студентов-психологов, но ниже, чем у студентов-биологов. Напом-
ним, что низкая алекситимичность студентов-психологов подтверждается 
И результатами исследования M.B. Хватовой и Т.В. Юрьевой [14]. Студен-
гм указанных специальностей не различаются по уровню развития умения 
идентифицировать и описывать эмоции, но значимо различаются по ко-
I нитивным характеристикам. Для студентов-биологов характерен внешне-
ориентированный (экстернальный) стиль мышления в большей степени, 
Чем для студентов-медиков и студентов-психологов [19]. 

В нашем исследовании [7] получены подобные данные: среди 
574(130 юношей и 444 девушки в возрасте от 18 до 23 лет) студентов 
II курса Гродненского государственного медицинского университета (ГрГ-
МУ) 43,7 % имеют алекситимические черты разной степени выраженно-
сти. Иначе говоря, распространенность алекситимии в студенческой среде 
перечисленными исследованиями подтверждена. 

Вторая группа работ объединила исследования взаимосвязи алекси-
тимии и разных личностных проявлений. Исследование дефицитарности 
восприятия эмоций студентами-алекситимиками в процессах обработки 
лицевой экспрессии [18] определило, что алекситимики испытывают за-
труднения в распознавании эмоций при ограничении во времени. При от-
сутствии ограничений времени восприятия лицевой экспрессии, при рас-
познавании эмоций они демонстрируют такие же показатели, как испыту-
емые, алекситимией не страдающие. При восприятии эмоций различных 
валентностей значимо больше ошибок испытуемые-алекситимики делают 
при восприятии эмоции страха разной интенсивности. 

Корреляционные связи уровня алекситимии и копинг-стратегий были 
обнаружены в уже упоминавшемся исследовании 2001 года [10]. Выявлена 
обратная корреляция: повышение алекситимического статуса соответству-
ет снижению способности использовать наиболее адаптивную стратегию 
преодоления стресса - активную (ассертивные действия). Кроме того, если 
выраженность алекситимии возрастает с I по III курс, то выраженность 
адаптивной стратегии уменьшается. Была обнаружена отрицательная кор-
реляционная связь между уровнем алекситимии и уверенностью в себе 
(свобода от внутренних противоречий и сомнений), что объясняется не-
способностью алекситимиков опознать и вербализовать собственные эмо-
циональные переживания. РЕ
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Изучая взаимосвязь алекситимии с личностными и поведенческими 
особенностями соматически и псишчески здоровых людей (студентов), 
С.А. Богомаз, A.JI. Филоненко [2\ получили интересные результаты. 
Большая степень выраженности признаков алекситимии коррелирует с 
субъективной оценкой жизни как неинтересной, бесполезной и бессмыс-
ленной. Люди с признаками алексигимии склонны концентрировать вни-
мание на неудачах, они не удовлетюрены самореализацией. В основе та-
ких связей, по мнению авторов, лежит неразвитая способность алексити-
миков к рефлексии, с чем мы полностью согласны. 

Алекситимия может выступать фактором, модифицирующим взаимо-
связь психосоциальной реактивности и пищевого поведения у взрослого 
субъекта [3]. 

Взаимосвязь разных типов алекситимии (общая высокая алекситимия, 
интроверт-алекситимия, экстраверт-алекситимия, неалекситимия) с раз-
личными чертами эмоциональной экспрессии и регуляции у китайских 
студентов изучали J. Chen, J. Jing, R. CK Chan (2011). Выявлено, что сту-
дентам с экстраверт-алекситимией и интроверт-алекситимией сложно 
идентифицировать и описывать чувства и эмоции, в то время как для сту-
дентов с общей высокой алекситимией и интроверт-алекситимией харак-
терны менее эффективные способы саморегуляции эмоций, нежели для 
студентов с экстраверт-алекситимией [16]. 

Тендерные различия в феноменологии алекситимии были обнаружены 
в исследовании, проведенном в 2012 году [8]. Показатель уровня алекси-
тимии у юношей положительно связан с показателем уровня фрустрации и 
отрицательно - с показателями уровня мотивации достижения, готовности 
к риску и экстраверсии. Кроме того, последнее обогащает феноменологию 
изучаемого явления: юноши-интроверты чаще оказываются в группе риска 
по алекситимии 

Признаки алекситимии обучающихся рассматриваются и как негатив-
ный личностный фактор, способный воспрепятствовать становлению бу-
дущего специалиста [2]. Выявлена положительная корреляция склонности 
к алекситимии и шкал актуальной и сенситивной ригидности. Значимая 
связь с установочной ригидностью не обнаружена. По мнению авторов, 
при создании специальных условий это оставляет возможность изменения 
установок алекситимика. Последнее рассматривается как важный личност-
ный ресурс формирования положительного образа будущего, повышения 
самооценки, расширения спектра эмоционального реагирования и способ-
ности к гибкому изменению способов мышления, деятельности и комму-
никации с другими людьми [2]. 

Изучая эмоциональные особенности и особенности межличностных от-
ношений студентов-алекситимиков, мы выявили положительные корреляци-
онные связи (р<0,01 - 0,0001) показателей уровня алекситимии с показателя 

ми ситуативной (г = 0,288) и личностной (г = 0,301) тревожности, уровня 
.национальных помех (г = 0,383), подчиняемого типа отношений (г = 0,293), 
.пассивного типа отношений (г = 0,106). Такие данные, на наш взгляд, мож-
но объяснить неумением устанавливать межличностные контакты, конструк-
1ИННО выходить из стрессогенных ситуаций, отсутствием либо малоразвито-
III,ю способности к рефлексии. Высокие значения перечисленных корреля-
ции демонстрируют присущую студентам-алекситимикам низкую стрессо-
устйчивость и сдержанность в выражении чувств, эмоциональную неэффек-
шнность в общении, зависимость от мнения окружающих, агрессивно-
конкурентную позицию в межличностных отношениях. 

Резюмируем: для студентов-алекситимиков характерны затруднения 
при распознавании и описании эмоций, особенно при ограничении во вре-
мени, высокий уровень ситуативной и личностной тревожности, интровер-
еия, дезадаптивная копинг-стратегия (агрессивные действия) и агрессив-
ный тип межличностных отношений, отказ от ответственности, фиксация 
нн неудачах и низкая стрессоустойчивость. 

Третья группа исследований представлена работами Ю.В. Сутуриной 
113] и JI.M. Лучшевой [5]. Алекситимия преподавателей изучалась как 
психологический феномен, способствующий снижению уровня педагоги-
ческой эмпатии. Установлено, что для преподавателей (25 %), составив-
ших группу риска по алекситимии, характерны средний и низкий уровни 
эмпатии, что, в свою очередь, опосредованно влияет на академическую 
успешность студентов [13]. 

Выявлена взаимосвязь особенностей эмоционального выгорания, 
алекситимии и результативности идентификации эмоциональных состоя-
ний по голосу [5]. По мнению автора, низкая результативность идентифи-
кации эмоциональных состояний по голосу обусловлена влиянием алекси-
тимии и синдрома эмоционального выгорания [5]. 

Указанные исследования свидетельствуют о неоднозначности про-
блемы алекситимии, необходимости исследования ее проявлений не толь-
ко в студенческой, но и в преподавательской среде. 

Четвертая группа исследований представлена работами Д.С. Никули-
ной (2004), И.Г. Малкиной-Пых (2009), В.В. Соложенкина и Е.С. Гузовой 
(1998). 

Разработанная и предложенная модель групповой работы со студен-
тами-алекситимиками [9] предполагает заинтересованность и активность 
всех субъектов образовательного процесса (студентов, психологов, педаго-
гического коллектива). Модель состоит из лекционного факультативного 
курса и тренинговых занятий и дает возможность психологического со-
провождения студентов от начальных до старших курсов. 

Методика ритмо-двигательной терапии, разработанная И.Г. Малки-
ной-Пых, является, по ее мнению, эффективным методом психологической РЕ
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коррекции не только алекситимичесвих черт личности, но и связанных с 
ней эмоциональной неустойчивости, интериальности, ориентации во вре-
мени, удовлетворенности образом тела. Методика предполагает индивиду-
альную и групповую работу с алекситимиками по следующим направлени-
ям: работа с межличностными отношениями, избыточным контролем, с 
психофизиологическими зажимами, с агрессией [6]. 

Психотерапевтическую модель коррекции алекситимии предлагают 
В.В. Соложенкин и Е.С. Гузова. Модель предполагает использование та-
ких психотерапевтических приемов, как формирование визуального по-
средника, тренинг идентификации телесных ощущений, когнитивная ин-
терпретация [12]. 

Отметим, что эта группа исследований предлагает в основном психо-
терапевтические методы преодоления алекситимии, проведение которых 
достаточно сложно осуществить в рамках образовательного процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные подходы к изучению алекситимии показали необходи-
мость психологического сопровождения участников образовательного про-
цесса, страдающих алекситимией. Актуальность такой работы со студента-
ми определяется не только особенностями возраста, но и малочисленностью 
программ и технологий работы с ними. На основании теоретического ана-
лиза работ, посвященных проявлениям педагогически обусловленной алек-
ситимии [7], и проведенной диагностики разработана технология психоло-
гического сопровождения студентов-алекситимиков. Технология учитывает 
особенности образовательного процесса в медицинском УВО и личностные 
особенности студентов. Она направлена на преодоление тревожности, раз-
витие рефлексии, умение распознавать эмоции, развитие навыков конструк-
тивного общения с окружающими людьми. Полагаем, что ее применение 
снизит уровень алекситимии студентов-медиков. 

Дата поступления - 26.08.2015. 
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Резюме 

В статье рассматриваются разные подходы к изучению алекситимии в образова-
тельном процессе. Объект исследования -алекситимия. Предмет исследования -алек- I 
ситимические проявления в образовательной среде. Использовался теоретико-биб-
лиографический анализ. Алекситимические черты разной степени выраженности обна-
ружены у 52,6 % обследованных студентов медико-психологического факультета. Об-
наружены положительные корреляционные связи алекситимии с ситуативной и лич- 1 
ностной тревожностью, с уровнем эмоциональных помех, с подчиняемым типом отно- ] 
шений и с агрессивным типом отношений, в рамках сопровождения необходимы предва- | 
рительная (на первом курсе) диагностика эмоционально-личностной сферы всех сту- I 
дечтов, неоднократная диагностика лиц, отнесенных к среднему и высокому уровням | 
алекситимии, разработка и внедрение коррекционных программ. \ 
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С А М О В О С П И Т А Н И Е К А К Ф А К Т О Р Л И Ч Н О С Т Н О Г О 
С Т А Н О В Л Е Н И Я С Т У Д Е Н Т О В : П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й А С П Е К Т 

Аннотация 
В статье раскрываются психологические аспекты самовоспитания. Даны резуль-

таты диагностики представлений студентов учреждений образования педагогического 
профиля о самовоспитании. 

The summary 
In article psychological aspects of self-education at youthful age reveal. Results of diagnos-

llis of ideas of students of a pedagogical profile of self-education are presented. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема самовоспитания, будучи традиционной в психолого-
недагогической отрасли науки, в настоящее время приобретает новое зву-
чи» ие в связи с изменившимися условиями образовательного процесса, 
динамичным развитием научно-технического прогресса. Особую важность 
эта проблема имеет относительно студенчества как наиболее социально и 
интеллектуально активной части юношества. Оптимальное нахождение 
студентами своего места в пространстве профессии, самоутверждение в 
качестве гражданина и специалиста невозможно без формирования адек-
ватного понимания ими своей личностной ценности и индивидуальности. 
Решающую роль в этом процессе играет самовоспитание. 

Согласно Е.П. Ильину, осознание качеств личности для молодых лю-
дей выступает специальным объектом самовоспитания. Юноши и девуш-
ки, занимаясь самовоспитанием, начинают осознавать, что те или иные по-
ступки еще не являются гарантом того, что у человека есть определенные 
свойства личности. В этот период происходит разрушение однозначных 
связей между конкретными поступками и качествами личности, последние 
начинают все больше абстрагироваться от конкретных действий. На пер-
вый план выходит систематичность совершения тех или иных поступков, 
приводящая к развитию и закреплению того или иного качества. Это об-
стоятельство знаменует собой переход самовоспитания на новый уровень -
уровень совершенствования качеств личности. «Для достижения постав-
ленных целей юноши создают программу самовоспитания, которая более 
содержательна, объемна и реалистична, чем у подростков. Обогащению 
программы самовоспитания способствует самоопределение молодых лю-
дей, желание серьезно подготовить себя к избранной деятельности, заслу-
жить симпатии и уважение представителей противоположного пола» [3]. РЕ
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