
200

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2023. № 208

https://www.doi.org/10.33910/1992-6464-2023-208-200-210
EDN AVHVON

СПОСОБНОСТЬ К ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
И РЕФЛЕКСИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕГЛЕКТА

О. Б. Симатова

Аннотация. Целью исследования явилось изучение алекситимии и рефлексии у старше-
классников, переживающих семейный неглект. В исследовании использовались методы психо-
диагностического тестирования и экспертных опросов. Анализ результатов эмпирического ис-
следования позволяет говорить о достоверных различиях частоты встречаемости и степени 
выраженности алекситимии, а также уровня развития рефлексивности у старшеклассников, 
подвергшихся семейному неглекту, и старшеклассников из семей без признаков неглекта. По-
лученные результаты позволяют наметить эффективное направление соответствующей пре-
вентивной и коррекционной психолого-педагогической работы.
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REFLECTION AND VERBALIZATION OF EMOTIONS  
IN NEGLECTED ADOLESCENTS 

O. B. Simatova

Abstract. The aim of the study was to investigate alexithymia and reflection in school students 
experiencing family neglect. The methodology included psychodiagnostic testing and expert surveys. 
The results of the empirical study show significant differences in frequency and severity of alexi-
thymia and the level of reflexivity between neglected and normal high school students. The results 
allow to outline an effective direction of preventive and remedial psychological and educational 
work.
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Введение
Феномен алекситимии имеет достаточно 

длительную историю изучения в целом ряде 
отраслей научного знания — психологии лич-
ности, клинической и социальной психоло-
гии, психосоматической медицине, социаль-
ной педагогике и др. Но несмотря на это, 
исследователям так и не удалось определить-
ся в едином подходе, позволяющем четко 
объяснить этиологические, патогенетические, 
симптоматические и другие аспекты данного 
сложного феномена. Нарастающая распро-
страненность алекситимии среди людей, 

в том числе с отсутствием какой-либо пато-
логии, ее крайне негативное влияние на раз-
витие и здоровье личности обусловливает 
высокую научную актуальность и социаль-
ную значимость настоящей проблемы, и осо-
бенно ее прикладного аспекта. В данном 
контексте актуализируется необходимость 
изучения, прежде всего, детерминационной 
составляющей алекситимии, ее психологи-
ческих механизмов, сложных взаимосвязей 
с различными социально-психологическими 
феноменами и явлениями, а также психоло-
гическими особенностями личности.
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Теоретико-методологические основы 
исследования
В специальной литературе имеет место 

широкий спектр различных трактовок по-
нятия алекситимии. В рамках различных 
определений ее сущность имеет тенденцию 
к расширению: от «отсутствия слов для опи-
сания чувств» [8, с. 66] до «психологической 
проблемы, характеризующейся трудностями 
в понимании собственных чувств, к выра-
жению эмоций с помощью жестов, позы 
и мимики и к их словесному описанию при 
общении с другими людьми» [1, с. 60]. Обоб-
щая различные определения алекситимии 
в рамках настоящего исследования, мы бу-
дем понимать ее как интегральную психо-
логическую характеристику личности, на-
ходящую выражение в ряде специфических 
моментов: трудностях в определении и вер-
бализации собственных эмоций и эмоций 
окружающих людей; затруднениях в диффе-
ренциации эмоциональных и телесных ощу-
щений; особенностях мышления (превали-
ровании «конкретного» типа); преобладании 
внимания к внешним событиям по сравне-
нию с внутренними переживаниями. Оче-
видно, что такие проявления алекситимии 
неизбежно приводят к целому ряду послед-
ствий на разных уровнях личностной орга-
низации и в межличностном пространстве 
[18]. Результаты исследований свидетель-
ствуют о широкой вариативности сочетания 
проявлений алекситимии в индивидуальном 
преломлении [8, с. 66].

На современном этапе развития научного 
знания продолжается дискуссия относитель-
но концептуальных подходов к проблеме 
алекситимии. В данном контексте достаточно 
широко обсуждаются вопросы ее этиологи-
ческой природы, приоритета в ее развитии 
генетических и социальных факторов, отне-
сения ее к психологическим феноменам или 
психопатологическим симптомам, функцио-
нальной направленности, структуры, диагно-
стики, превенции, коррекции, терапии и т. д.

Х. Кристал в рамках изучения структуры 
алекситимии рассматривает следующие ее 

компоненты, характеризующиеся определен-
ной степенью дефицитарности: эмоциональ-
ный, когнитивный, личностный [21]. В от-
ношении дефицитарности эмоционального 
компонента исследователь указывает на от-
сутствие способности к дифференциации 
собственных телесных и эмоциональных про-
явлений, их вербализации и, как следствие, 
отсутствие соответствующей способности 
в отношении эмоций и чувств других людей. 
Дефицит в рамках когнитивного компонента 
находит свое проявление в скудности поня-
тийного аппарата, конкретности мышления, 
малой доступности символических процессов 
и знакового опосредования. Следствием де-
фицитарности личностного компонента вы-
ступают инфантильность и выраженный эго-
центризм.

Исследователями отмечено, что, чем мень-
ше эмоция осознается человеком, тем более 
выраженными оказываются ее вегетативные 
предикторы, находящие выражение в психо-
соматических проявлениях [14]. Одновре-
менно с этим авторы указывают на то, что 
далеко не у всех пациентов с психосомати-
ческими заболеваниями имеют место про-
явления алекситимии [1, с. 66].

По длительности проявлений исследова-
тели разделяют алекситимию на стабиль-
ную (конституциональную и культураль-
ную) и преходящую (защитную и ситуатив-
ную) [16]. В контексте функциональной 
алекситимии, не связанной с органически-
ми расстройствами, по происхождению 
и механизму развития исследователями рас-
сматриваются педагогический, психологи-
ческий и лингвистический типы алексити-
мии [1, с. 64–65]. Сущность педагогической 
алекситимии состоит в отсутствии у чело-
века опыта приобретения обозначения 
и выражения собственных чувств. Психо-
логическая алекситимия связана с рядом 
психологических причин и разделяется ав-
торами на психотравматическую и ситуа-
тивную. Лингвистическая алекситимия  
обусловлена дефицитом или отсутствием 
адекватных языковых средств для выраже-
ния эмоционального состояния, связанных 
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с недостаточным уровнем образования 
и вербальной культуры. Очевидно, что дан-
ная типология функциональной алексити-
мии явно ограничена и требует соответ-
ствующего дополнения. Такая необходи-
мость связана, прежде всего, с новыми 
условиями социализации [4; 17]. При этом 
подавляющее большинство проблем людей 
берут свое начало в семье, и проблема алек-
ситимии не является исключением.

В контексте нарушений семейного взаи-
модействия в научной литературе все чаще 
упоминается феномен неглекта, под которым 
понимается любое систематическое недо-
пустимое действие или бездействие родите-
ля, лишающее ребенка удовлетворения ос-
новных потребностей, соответствующих 
возрасту и тем самым приводящее к риску 
нарушения или непосредственно к наруше-
нию психического развития, психологиче-
ского и физического здоровья [6; 9; 10; 15]. 
В качестве детерминационных составляю-
щих семейного неглекта авторы указывают 
на неблагоприятное социально-экономиче-
ское состояние семьи, высокую занятость 
взрослых, различные варианты семейных 
деструкций [3; 13; 15].

Сущность эмоционального неглекта в се-
мье состоит в неспособности родителей 
полноценно удовлетворить эмоциональные 
потребности ребенка [20]. Результатом это-
го являются многочисленные нарушения 
эмоционального развития. Жизнь ребенка 
в скудной эмоциональной среде, отсутствие 
знаний о принятых в обществе правилах 
и нормах жизни, поведения и деятельности 
неизбежно приводят к сложностям в целе-
полагании, планировании, эмоциональной 
и поведенческой саморегуляции в будущем 
[11; 15]. В качестве проблем детей, подверг-
шихся неглекту в семье, исследователями 
называются трудности в учебной деятель-
ности, поведенческие девиации, неадекват-
ная самооценка, низкий уровень эмпатии, 
трудности социального взаимодействия, от-
сутствие навыков целеполагания и принятии 
решений, трудности с самоидентификацией 
и т. д. [5; 6; 9; 19; 20]. Исследователями 

описан широкий круг психологических ха-
рактеристик детей, воспитывающихся в ус-
ловиях семейного неглекта. Часть этих ха-
рактеристик, по нашему мнению, могут 
рассматриваться как те или иные проявления 
алекситимии. Таким образом, можно сделать 
вывод о негативном и множественном влия-
нии неглекта на развитие личности и ее 
дальнейшую жизнь в целом.

Ряд психологических исследований по-
священ изучению взаимосвязи алекситимии 
с самыми разными психологическими харак-
теристиками, выступающими личностными 
ресурсами. Одной из таких характеристик 
является рефлексивность, сущность которой 
состоит в способности к рефлексии. Высту-
пая важнейшим новообразованием подрост-
кового периода развития, когнитивная и лич-
ностная рефлексия во многом определяют 
психическое развитие на последующих воз-
растных этапах. Для того чтобы быть эф-
фективным в постоянно изменяющихся и ус-
ложняющихся условиях социума, для совре-
менного человека все большее значение 
приобретает его рефлексивный потенциал, 
состоящий в наличии способностей к осоз-
нанию и адекватному оцениванию себя 
и многочисленных явлений действительно-
сти. В психологической науке под рефлек-
сией понимается одновременно и специфи-
ческое для человека свойство, и состояние 
осознания чего-либо, и процесс представле-
ния психике собственного содержания [7]. 
Смыслообразующая функция рефлексии от-
ражена в определении ее как смыслового 
обращения к свершившемуся и содеянному 
в контексте понимания человеком ситуации 
и себя в ней [14].

В рамках психологических исследований 
рефлексии выделяются ее различные типы: 
внутренний и внешний; деятельностный 
и личностный; ситуативный, ретроспектив-
ный, перспективный; коммуникативный, 
личностный, интеллектуальный, социаль-
ный, духовный [7, с. 57]. При этом иссле-
дователи говорят о необходимости разделе-
ния понятий рефлексии и рефлексивности, 
обозначая рефлексию как процесс познания 
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себя, а рефлексивность — как свойство лич-
ности. И рефлексия, и рефлексивность реа-
лизуются посредством рефлексивных спо-
собностей, представляющих собой универ-
сальный механизм развития, позволяющий 
осознавать необходимость изменения инди-
видуального самосознания в целях продук-
тивной адаптации [2].

Несмотря на то что в ряде психологиче-
ских исследований отмечается амбивалент-
ный характер рефлексии и рефлексивных 
процессов для развития личности, большин-
ство выводов исследователей свидетельству-
ет о них, как о важнейших характеристиках, 
повышающих адаптационный потенциал 
личности и продуктивность ее деятельности 
[2; 12].

Цель настоящего исследования состояла 
в изучении частоты встречаемости, степени 
выраженности алекситимии и уровня реф-
лексивности у старшеклассников, воспиты-
вающихся в условиях семейного неглекта. 
Учитывая то, что в ситуации семейного  
неглекта создаются условия для деструктив-
ного эмоционального развития, мы предпо-
ложили, что частота встречаемости, степень 
выраженности алекситимии и уровень раз-
вития рефлексивности у старшеклассников, 
подвергшихся неглекту в родительской се-
мье, и старшеклассников, воспитывающих-
ся в семьях без признаков неглекта, будут 
различаться и иметь определенные особен-
ности.

Материалы и методы
Эмпирическое исследование проводи-

лось на базе средних общеобразовательных 
школ г. Читы. В исследовании приняли уча-
стие 137 старшеклассников, обучающих- 
ся в 10–11-х классах в возрасте от 16,3  
до 17,2 лет (средний возраст составил 16,8 
лет) и 18 педагогов (учителя-предметни- 
ки и классные руководители, работающие 
со старшеклассниками, участвующими в ис-
следовании). Педагоги приняли участие 
в исследовании в качестве экспертов для 
оценки возможных поведенческих прояв-
лений старшеклассников, связанных с вы-

раженностью у них алекситимии и разви-
тием рефлексивности.

Определенные трудности организации 
исследования были связаны с практическим 
отсутствием строгой методологии и валид-
ного психодиагностического инструмен- 
тария для выявления ситуации неглекта. 
Поэтому нами была разработана анкета,  
в которую были включены вопросы, на-
правленные на выяснение наличия в роди-
тельской семье признаков ситуации систе-
матического пренебрежения потребностями 
всех уровней.

Анкета включала в себя 32 вопроса, от-
веты на которые позволяли определить при-
сутствие признаков неглекта в семье стар-
шеклассников. Например, для выявления 
присутствия в семье участников исследова-
ния признаков пренебрежения эмоциональ-
ными потребностями были использованы 
следующие вопросы: «Можете ли Вы со-
гласиться с утверждением, что в Вашей 
семье родители систематически и довольно 
часто не проявляли необходимой Вам под-
держки и помощи, одобрения, веры в Вас 
и в Ваши начинания?», «Можете ли Вы со-
гласиться с утверждением, что в Вашей 
семье родители систематически и довольно 
часто отвергали и не слышали Вас, не при-
нимали Вас и Ваш выбор?», «Можете ли 
Вы согласиться с утверждением, что в Ва-
шей семье родители систематически и до-
вольно часто обесценивали Вас и Ваши 
успехи, проявляли неуважение и пренебре-
жение к Вашим эмоциям и чувствам, преу-
меньшали их значимость?» и т. д. При этом 
систематичность присутствия неглекта была 
отражена в анкете указанием на его при-
знаки в течение длительного периода жиз-
ни респондента, включающего детство, под-
ростковый период развития и настоящее 
время.

Помимо этого, со всеми участниками 
было проведено индивидуальное собеседо-
вание с целью уточнения адекватного по-
нимания вопросов анкеты. В ходе собесе-
дования было установлено, что определен-
ная часть старшеклассников (36%), в жизни 
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которых были выявлены признаки семейно-
го неглекта, не осознают негативного харак-
тера данной ситуации и не считают взаимо-
отношения с родителями плохими, хотя и не 
называет их хорошими, употребляя термин 
«нормальные». При этом все же большая 
часть участников исследования (64%), в жиз-
ни которых выявлены признаки семейного 
неглекта, указывают на негативные отноше-
ния в семье, сопровождающиеся непонима-
нием, конфликтами, ссорами, равнодушием 
родителей, и на собственное стремление как 
можно быстрее уйти из родительской семьи 
и начать самостоятельную жизнь. С учетом 
результатов анкетирования и необходимости 
обеспечения сопоставимости сравниваемых 
групп по возрасту, полу, социальным пара-
метрам семьи и образовательным условиям, 
была сформирована выборка исследования, 
состоящая из двух групп: первую группу 
составили 54 старшеклассника, воспиты- 
вающиеся в условиях семейного неглекта, 
вторую — 55 старшеклассников, в родитель-
ских семьях которых не было обнаружено 
признаков неглекта. Остальные школьники, 
чьи параметры не соответствовали необхо-
димым требованиям, были исключены из ис-
следования.

Учитывая то, что результаты исследова-
ний свидетельствуют о существенном влия-
нии алекситимии и рефлексивности на по-
ведение и деятельность личности, эмпи- 
рическое исследование включало исполь-
зование метода экспертных опросов педа-
гогов. Экспертный опрос предшествовал 
изучению психологических характеристик 
старшеклассников, а его целью было полу-
чение информации о поведенческих про-
явлениях алекситимии и рефлексивности 
в ходе учебно-профессиональной деятель-
ности старшеклассников. Мы полагаем, что 
такой «взгляд со стороны» выступает ис-
точником ценного диагностического мате-
риала, хотя и может зависеть от мотивации, 
а также особенностей социальной и пер-
цептивной сторон экспертов.

Опрос педагогов проводился с помощью 
авторской анкеты, состоящей из 25 вопросов, 

касающихся наличия или отсутствия пове-
денческих реакций, выступающих проявле-
ниями алекситимии и определенного уровня 
развития рефлексивности. В частности, для 
выяснения наличия у старшеклассников при-
знаков алекситимии педагогам предлагались 
следующие вопросы: «Свойственна ли для 
данного ученика бедность речевых характе-
ристик?», «Можно ли охарактеризовать дан-
ного ученика как замкнутого человека с уз-
ким кругом общения и отсутствием друзей?», 
«Можно ли охарактеризовать данного уче-
ника как пассивного на уроках и во вне-
классной деятельности, у которого реально 
существуют трудности усвоения и воспро-
изведения учебного материала?» и т. д. При 
анализе полученных таким образом резуль-
татов принимались во внимание количество 
оценок, указывающих на наличие тех или 
иных поведенческих проявлений алексити-
мии и рефлексивности, а также — содержа-
ние ответов педагогов. Математическая стан-
дартизация анкеты не проводилась.

Для изучения алекситимии и рефлексив-
ности школьников применялся метод пси-
ходиагностического тестирования. Выбор 
психодиагностического инструментария при 
этом определялся, прежде всего, целью ис-
следования, а также требованиями надеж-
ности и валидности используемых методик. 
Исходя из этого, для диагностики степени 
выраженности алекситимии использовалась 
Торонтская алекситимическая школа, апро-
бированная в институте В. М. Бехтерева, 
а диагностика уровня рефлексивности осу-
ществлялась с использованием методики 
А. В. Карпова, позволяющей оценить раз-
витие как интра- так и интерпсихической 
ее составляющих. Количественная оценка 
результатов исследования проводилась с по-
мощью непараметрического критерия до-
стоверности различий Манна-Уитни U, что 
обусловливалась соответствующим объемом 
выборки исследования и возможностью ис-
пользования данного критерия для оценки 
различий по степени выраженности анали-
зируемого признака между двумя несвязан-
ными выборками. 
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Перед осуществлением психодиагности-
ческого тестирования был проведен пред-
варительный экспертный опрос педагогов, 
работающих со старшеклассниками, участву-
ющими в исследовании. После получения 
результатов психодиагностического тестиро-
вания результаты обоих методов исследова-
ния были сопоставлены и проанализированы. 

Результаты и их обсуждение
При качественно-содержательном анали-

зе результатов психодиагностического те-
стирования было выяснено, что в группе 
старшеклассников, воспитывающихся в ус-
ловиях семейного неглекта, частота встре-
чаемости алекситимии в различной степени 
выраженности была констатирована у 98,8% 
участников. При этом алекситимический 
тип личности, характеризующийся высокой 
степенью выраженности алекситимии, был 
диагностирован в 86,5% случаев, а неалек-
ситимический — только в 2,8% случаев. 
Средняя степень выраженности алексити-
мии и, соответственно, промежуточный тип 
был установлен в данной группе участни- 
ков в 10,7% случаев. Высокий уровень раз-
вития рефлексивности у старшеклассников 
данной группы был диагностирован лишь 
в 5,4% случаев, средний — в 37,7% случа-
ев, а низкий — у 56,9% школьников. Таким 
образом, можно заключить, что у старше-
классников, воспитывающихся в условиях 
семейного неглекта, преобладает алексити-
мический тип личности, характеризующий-

ся высокой степенью выраженности алек-
ситимии, и низкий уровень развития реф-
лексивности.

В группе старшеклассников, воспитываю-
щихся в семьях без признаков неглекта, 
было выяснено, что преобладающим типом 
личности является неалекситимический тип, 
составивший 86,6% случаев и характери- 
зующийся низкой степенью выраженности 
алекситимии. При этом средняя степень вы-
раженности алекситимии в данной группе 
участников была диагностирована в 11,3% 
случаев, а высокая — у 2,1% старшекласс-
ников. Высокий уровень развития рефлек-
сивности в данной группе был зафиксирован 
у 63,9% школьников, средний — у 33,8%, 
а низкий — только у 2,3% из них. Таким 
образом, можно констатировать, что в груп-
пе старшеклассников, воспитывающихся 
в семьях без признаков неглекта, преоб- 
ладает неалекситимический тип личности, 
а также высокий и средний уровни развития 
рефлексивности.

Математико-статистическая обработка ре-
зультатов исследования выявила статисти-
чески значимые различия (р ≤ 0,01) сравни-
ваемых показателей: частоты встречаемости 
и степени выраженности алекситимии, а так-
же уровня развития рефлексивости в двух 
сравниваемых группах старшеклассников. 
Результаты сравнения характеристик с при-
менением соответствующих методик в двух 
группах участников представлены ниже 
(табл. 1).

Таблица 1
Результаты сравнения показателей алекситимии и рефлексивности

Table 1
Comparative analysis of alexithymia and reflection levels in high school students

Коэффициент  
достоверности различий

Сравниваемые показатели
Частота встречаемости 

алекситимии
Степень выраженности 

алекситимии
Уровень развития 
рефлексивности

Значения
Uэмп., при
U крит. = 1100, p = 0,01
U крит. = 1189, p = 0,05

984 978,5 1043



206

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2023. № 208

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о различиях в частоте встре-
чаемости и степени выраженности алексити-
мии, а также об уровне развития рефлексив-
ности в сравниваемых группах участников 
исследования. При этом частота встречаемо-
сти алекситимии в группе старшеклассников, 
воспитывающихся в условиях семейного не-
глекта значительно превосходит частоту ее 
встречаемости у старшеклассников, воспи-
тывающихся в семьях без признаков неглек-
та. В отношении степени выраженности алек-
ситимии также обнаружена тенденция к ее 
большим значениям у старшеклассников, 
подвергшихся неглекту в родительской семье, 
по сравнению со сверстниками, не имеющи-
ми опыта семейного неглекта. Такая ситуация 
подтверждает данные других исследований 
и теоретических положений, свидетельствую-
щих о том, что условия неудовлетворения 
потребностей ведут к нарушениям психиче-
ского развития и психологического здоровья 
личности.

Очевидно, что последствиями условий 
семейного неглекта, прежде всего, высту-
пают проблемы эмоционального и когни-
тивного развития у детей. Среди таких про-
блем в рамках нашего исследования высту-
пает затруднение понимания и вербализа- 
ции собственного эмоционального состоя-
ния у старшеклассников, воспитывающихся 
в условиях семейного неглекта. Это может 
обусловливать и другие негативные момен-
ты в жизни таких школьников: сложности 
в процессе учебной и учебно-профессио-
нальной деятельности, трудности саморегу-
ляции, конфликтные отношения со свер-
стниками и взрослыми, затруднения в по-
нимании и постановке жизненных целей 
и принятии решений и т. д. Возможно, что 
преобладание у этих школьников высокой 
степени выраженности алекситимии, в свою 
очередь, явилось препятствием развития 
рефлексии и рефлексивности на соответ-
ствующем этапе онтогенеза, что может усу-
губить уже имеющиеся проблемы и при-
вести к возникновению новых.

После количественного и качественно-
содержательного анализа результатов эмпи-
рического исследования мы сопоставили их 
с результатами, полученными в ходе экс-
пертного опроса педагогов. Обнаружилось, 
что в двух сравниваемых группах участни-
ков поведенческие проявления школьников 
в процессе учебно-профессиональной дея-
тельности оценивались и описывались пе-
дагогами по-разному. Так, старшеклассники, 
воспитывающиеся в условиях семейного 
неглекта, преимущественно характеризова-
лись педагогами как «проблемные» учени-
ки. Спектр описанных поведенческих про-
явлений школьников при этом составили 
следующие характеристики: рассеянность, 
недостаточное усердие, неусидчивость, не-
внимательность, недисциплинированность, 
опоздания, сложность анализа ситуаций 
и поступков, замкнутость, узкий круг обще-
ния, наличие конфликтных отношений с од-
ноклассниками и педагогами, черствость 
и жестокость, непредсказуемость поведения, 
отсутствие друзей, трудности усвоения 
учебного материала, напряженность, несдер-
жанность, пассивность на уроках и во вне-
классной жизни, наличие неопределенности 
жизненных планов, бедность речевых ха-
рактеристик и т. д.

Обучающиеся второй группы, воспиты- 
вающиеся в семьях без признаков семейного 
неглекта, были преимущественно описаны 
педагогами желаемыми характеристиками 
с точки зрения наличия их в учебном про-
цессе. При этом старшеклассники преиму-
щественно оценивались педагогами как 
усердные, усидчивые, внимательные, дисци-
плинированные, вдумчивые, доброжелатель-
ные, умеющие анализировать ситуации и по-
ступки, строить отношения с одноклассни-
ками и педагогами, способные сочувствовать 
окружающим, имеющие много друзей, хоро-
шо усваивающие учебный материал, адекват-
но проявляющие эмоции и выражающие свое 
эмоциональной состояние, умеющие контро-
лировать свое поведение, ставить цели и при-
нимать решения, занимающие активную жиз-
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ненную позицию, понимающие окружающих, 
имеющие хороший словарный запас и раз-
витую речь и т. д.

Таким образом, при сопоставлении ре-
зультатов психодиагностического тестиро-
вания старшеклассников и экспертных опро-
сов педагогов обнаружилось, что в группе 
старшеклассников, воспитывающихся в ус-
ловиях семейного неглекта, имеют место 
большая частота встречаемости и высокая 
степень выраженности алекситимии, низкий 
уровень развития рефлексивности, а также 
поведенческие проявления, свидетельствую-
щие о проблемах психического развития. 
В группе же старшеклассников, воспиты- 
вающихся в семьях без признаков неглекта, 
были выяв лены незначительная частота 
встречаемости и низкая степень выражен-
ности алекситимии, преимущественно вы-
сокий и средний уровни развития рефлек-
сивности, а также поведенческие проявле-
ния, позволяющие говорить о нормальном 
ходе психического развития.

Выводы
Результаты проведенного исследования 

позволяют сделать следующие обобщения 
и выводы:
1) частота встречаемости алекситимии 

у старшеклассников, воспитывающихся 
в условиях семейного неглекта, выше, 
чем у старшеклассников, воспитываю-
щихся в семьях без признаков неглекта;

2) степень выраженности алекситимии 
у старшеклассников, подвергшихся не-
глекту, выше, чем у старшеклассников, 
не имеющих подобного опыта;

3) для старшеклассников, воспитывающих-
ся в условиях семейного неглекта, ха-

рактерен преимущественно низкий уро-
вень развития рефлексивности, а для 
старшеклассников, воспитывающихся 
в семьях без признаков неглекта, — вы-
сокий и средний ее уровни;

4) поведенческие проявления, которые мо-
гут быть связаны со степенью выражен-
ности алекситимии и уровнем разви- 
тия рефлексивности, у старшеклассни-
ков, подвергшихся семейному неглекту, 
и старшеклассников из гармоничных 
семей различаются и имеют определен-
ные особенности;

5) существует необходимость психолого-
педагогической работы, направленной 
на превенцию и коррекцию семейного 
неглекта, а также — соответствующей 
работы с детьми, воспитывающимися 
в условиях семейного неглекта; в дан-
ную работу целесообразно включение 
вектора ее направления по снижению 
степени выраженности алекситимии 
и развитию рефлексивности.

Очевидно, что для эффективной реали-
зации индивидуального подхода в образо-
вательном пространстве школы требует- 
ся более высокий уровнь психологической 
подготовке педагогов. Проблему семейного 
неглекта, создающего крайне неблагопри-
ятные условия для развития, жизни и пси-
хологического здоровья личности, необходи-
мо продолжить изучать. Знание и понимание 
непосредственных и отсроченных послед-
ствий неглекта в семье, а также собствен- 
ных превентивных возможностей в данном 
контексте выступает важной составляющей 
целого ряда профессиональных компетенций 
современных специалистов, работающих 
с молодежью.
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