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Аннотация
Введение. Нарушение регуляции эмоций – характерный признак расстройств 

аутистического спектра (РАС). Целью обзорной статьи являются систематизация 

и анализ данных о специфике нарушений регуляции эмоций у детей и взрослых 

с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их нейрофизиологических 

коррелятах. Особенности регуляции эмоций при РАС. Описаны типичные проявления 

дисрегуляции эмоций для разновозрастных групп с РАС, связь продуктивных 

и непродуктивных механизмов регуляции с сопутствующими нарушениями, 

экстернальными и интернальными проблемами, ключевыми симптомами аутизма. 

Система регуляции эмоций при РАС демонстрирует замедленное онтогенетическое 

развитие. Нейробиологические механизмы нарушений эмоциональной 

сферы и социальных взаимодействий при РАС. Данные о нейробиологических 

механизмах нарушений регуляции эмоций при РАС указывают на ряд структурных, 

функциональных и молекулярных особенностей в областях мозга, связанных с 

обработкой социальной информации, а также дисбаланс процессов возбуждения и 

торможения в целом, по всей видимости, ведущий к снижению стрессоустойчивости. 

Низкая стрессоустойчивость, которая ярко проявляется в отношении социальных 

стимулов, создает вторичное препятствие для формирования эффективных 

стратегий саморегуляции в результате усиления поведения избегания и сокращения 

социального опыта. Нейробиологические механизмы нарушений регуляции 
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эмоций при РАС. Отмечается единый нейрофизиологический базис нарушений 

обработки эмоциональных и социальных сигналов и нарушений эмоциональной 

регуляции при РАС.
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Введение
Расстройства аутистического спектра (РАС) являются широко распространенными 

дизонтогенетическими нарушениями, сохраняющимися на протяжении всей 

жизни. Выявляемость РАС в современном мире продолжает расти. Так, по данным 

метаанализа 2023 года, распространенность РАС в целом составила 0,72% популяции, 

синдрома Аспергера – 0,13%, атипичного аутизма и первазивных расстройств 

развития – 0,18% (Talantseva et al., 2023). Требуются значительные вложения для 

абилитации и сопровождения людей, страдающих РАС; члены их семей находятся 

в состоянии дистресса, возрастающего в ситуациях социальной нестабильности 

(Bonis, 2016; Lievore et al., 2023). 

РАС характеризуются наличием широкого спектра дефицитов психического 

развития и поведения, основными из которых являются нарушения коммуникации 

и социальных взаимодействий, саморегуляции, сенсорных процессов; сужение 

мотивации; психические и поведенческие стереотипии; обеднение поведения 

(Posar & Visconti, 2023). 

Предлагается широкий спектр моделей для объяснения механизмов 

возникновения РАС, при этом продолжаются попытки поиска ключевых факторов, 

лежащих в основе формирования широкого круга их симптомов. Теоретическая 

значимость этого вопроса связана, прежде всего, с возможностью использовать 

расстройства аутистического спектра как модель, приближающую к пониманию 



ЕлЕна а. ДорошЕва

ДисрЕгуляция эмоций и ЕЕ нЕйрофизиологичЕский базис у люДЕй с расстройствами аутистичЕского спЕктра

российский психологичЕский журнал, 21(4), 2024

114                                                                                                

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

работы здорового мозга. Практическая значимость состоит в расширении 

возможностей помощи людям с РАС, основанной на понимании механизмов 

формирования наблюдаемых нарушений. 

Выраженность дефицитов, прежде всего в сфере социальных взаимодействий, 

привлекает внимание исследований именно к этому аспекту РАС. Особый интерес 

вызывает специфика аффективной сферы, нормальное функционирование 

которой является неотъемлемой составляющей социальных компетенций. Одной 

из ключевых особенностей аффективной сферы при РАС выступает дисрегуляция 

эмоций.

Эффективные социальные взаимодействия предполагают развитие зрелой 

системы регуляции эмоций, включающей их социализированное выражение и 

способность контролировать свое внутреннее состояние. Эмоции, первоначально 

возникающие в ответ на какую-либо ситуацию, претерпевают изменения, 

приводящие к оптимизации ответа на уровне поведения и его функционального 

обеспечения. Эмоция может менять свою интенсивность, характер, направление 

(переориентироваться на другую ситуацию или иной аспект ситуации) (Gross & 

John, 2003). Продуктивные индивидуальные стили регуляции эмоций выступают 

предикторами психологического благополучия (Da Costa Dutra et al., 2023). Под 

дисрегуляцией эмоций понимается дефицит способности контролировать и 

модулировать валентность, интенсивность и экспрессию эмоций (Davico et al., 

2022); дисрегуляция эмоций выступает как фактор широкого спектра нарушений 

психического функционирования (Igra et al., 2023). 

Усилия по абилитации людей с РАС требуют формирования у них навыков 

регуляции эмоций, повышающих устойчивость к стрессу, позволяющих продуктивно 

входить в ситуации социального взаимодействия (в противоположность избеганию 

потенциально стрессогенных условий), набирать опыт социализации, подвергаться 

коррекционным воздействиям (Shaffer et al., 2023). 

Целью данный работы является систематизация современных данных о 

нарушениях регуляции эмоций в структуре и динамике РАС и рассмотрение 

нейрофизиологических коррелятов регуляции эмоций. 

Особенности регуляции эмоций при РАС
Незрелость системы регуляции эмоций, снижение продуктивных стратегий 

саморегуляции и регуляции эмоций других людей, увеличение малопродуктивных 

стратегий прослеживается во все возрастные периоды развития детей с РАС и у 

взрослых (Bradley et al., 2023). Дети с РАС с раннего возраста демонстрируют 

снижение позитивной эмоциональной экспрессии в ответ на контакт со 

взрослым, что провоцирует негативный эмоциональный отклик у родителей, 

снижает их активность во взаимодействии с ребенком; это, в свою очередь, 

снижает возможность развития регуляции эмоций ребенка с помощью взрослых 
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(Jahromi et al., 2013; Sung et al., 2024). В дошкольном возрасте дети с РАС склонны 

использовать такие примитивные способы саморегуляции, как «выплескивание» 

эмоций, избегание ситуаций, которые могут вызвать нежелательное напряжение; 

они испытывают существенно больше отрицательных эмоций, чем нейротипичные 

сверстники (Davico et al., 2022; Taylor et al., 2022). Степень нарушения регуляции 

эмоций уже в этом возрасте коррелирует с различными симптомами неблагополучия, 

например, с нарушениями сна (Favole et al., 2023), а также показывает сильную 

связь с нарушениями социального функционирования и поведения (Berkovits 

et al., 2017). Типичным для детей и взрослых с РАС является самоуспокоение с 

помощью стереотипного поведения и аутостимуляции, что особенно проявляется 

в ситуациях социального стресса; стереотипии, доходящие до самоповреждения, 

ассоциированы с повышением других форм дисрегуляций эмоций в целом 

(Martínez-González et al., 2022; Lampi et al., 2020). В то же время нейротипичные дети 

уже в дошкольном возрасте могут применять переключение внимания, переоценку, 

переосмысление, а стереотипное поведение, аутостимуляция, самоповреждения 

представлены у них очень ограниченно. 

В раннем школьном и подростковом возрасте дети с низкофункциональными 

РАС по-прежнему используют незрелые способы саморегуляции, тогда как 

у высокофункциональных аутистов постепенно формируются более зрелые 

когнитивные стратегии. Тем не менее, даже у высокофункциональных аутистов 

в подростковом и взрослом возрасте выражены малопродуктивные стратегии 

регуляции, включающие руминации (навязчивые отрицательно окрашенные 

переживания); подавление мыслей, вызывающих неприятные эмоции, с их 

последующим неконтролируемым «вторжением»; импульсивную разрядку; 

катастрофизацию; самообвинение; «опустошение» разума (диссоциацию) на фоне 

снижения продуктивных стратегий (Bruggink et al., 2016; Ilen et al., 2023; Martínez-

González et al., 2022; Mazefsky et al., 2014). У взрослых с РАС также сохраняются 

примитивные регуляторные стратегии; зрелые способы саморегуляции, например, 

когнитивная переоценка, не только снижены, но могут быть и менее продуктивны 

при применении (Zaharia et al., 2021). 

Результаты исследований также показывают связь между использованием 

стратегий эмоциональной регуляции и проблемами психического здоровья при РАС; 

большие экстернальные (поведения, межличностных отношений) и интернальные 

(самочувствия, эмоциональных состояний, самооценки) проблемы связаны со 

снижением зрелых продуктивных стратегий эмоциональной регуляции либо с 

увеличением дисрегуляции эмоций (Cai et al., 2019; Conner et al., 2020; Bruggink et al., 

2016; Mazefsky et al, 2014; Samson et al., 2014). 

В то же время сообщается, что малопродуктивная стратегия подавления мыслей 

в сочетании с высокой когнитивной переоценкой в группе подростков и молодых 

людей с РАС связана с относительным психологическим благополучием; такая связь 

нехарактерна в случае нейротипичного развития (Pouw et al., 2013a). 
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Показано снижение симптомов депрессии у мальчиков с РАС, использующих 

стратегии избегания в стрессовых ситуациях (Pouw et al., 2013b). Также 

продемонстрировано уменьшение признаков депрессии при увеличении стратегий 

избегания как для подростков с РАС (Cracco et al., 2017). Другое характерное для 

подростков с высокофункциональными РАС отличие от нейротипичных сверстников – 

сохранение уровня депрессии при увеличении продуктивных стратегий регуляции 

эмоций и отсутствие убежденности в том, что эмоциональный опыт помогает в 

решении проблемы. Авторы полагают, что попытки решения проблем в меньшей 

степени приводят к достижению результата и накоплению положительного опыта 

в данной группе (Rieffe et al., 2011). Исследования нейротипичной популяции, как 

правило, показывают прямую связь депрессии и стратегий избегания. Возможно, 

неспособность справиться со стрессовыми ситуациями делает в некоторых 

условиях стратегию избегания адаптивной при РАС (по крайней мере, в кратко- и 

среднесрочной перспективе). В целом, данные такого рода могут свидетельствовать 

об определенной специфике прогностического значения выраженности различных 

способов регуляции эмоций при РАС. 

Для смешанной группы подростков с нарушениями психических процессов 

сообщается о регрессивном переходе к менее адаптивным стратегиям регуляции 

эмоций в возрасте 12–15 лет, что может быть связано с физиологической 

перестройкой в этом возрасте (Cracco et al., 2017); это побуждает тщательно 

относиться к сравнительному анализу разных возрастных групп. 

Показатели регуляции эмоций связаны с характеристиками развития, важными 

в контексте ключевых нарушений РАС. На выборке детей 3–12 лет выявлена 

положительная связь эффективной регуляции эмоций и возраста вербального 

развития, что еще раз подчеркивает роль речи в формировании саморегуляции 

(Nader-Grosbois & Mazzone, 2014). Samson et al. (2014) сообщают о связи дисрегуляции 

эмоций со всеми ключевыми симптомами аутизма, включая дефицитарность в 

социальном функционировании, коммуникации, сенсорные нарушения и, в первую 

очередь, со стереотипным поведением; это позволяет рассматривать феномен 

дисрегуляции как сквозной в структуре расстройств аутистического спектра 

(Samson et al., 2014). Отмечается вклад практически всех симптомов аутизма в 

дисрегуляцию эмоций, модулирующую развитие тревожных состояний (Swain 

et al., 2015). Стереотипное и ограниченное поведение показывает тесную связь 

с руминациями, представляющими собой одну из ведущих форм дисрегуляции 

эмоций и рассматриваемыми некоторыми авторами в качестве когнитивной формы 

стереотипий (Ibrahim et al., 2019). Согласно другим данным, руминативное мышление 

взрослых аутистов связано с депрессией – сопутствующим нарушением, аналогично 

нейротипичной популяции (Williams et al., 2021). Также показана связь высокого 

уровня руминаций с возникающими позже экстернальными и интернальными 

проблемами у детей с РАС (Bos et al., 2018). Значительный интерес представляет 

опосредование руминациями связи между симптомами аутизма и депрессией 
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(Keenan et al., 2018). Поскольку симптомы депрессии и тревоги коморбидны РАС 

(Smith & White, 2020), эти данные привлекают дополнительное внимание к проблеме 

усиления руминаций при высокофункциональных РАС. 

Встает вопрос об особенностях дисрегуляции эмоций, объединяющих РАС 

с другими нарушениями, и специфичных. Есть свидетельства о существовании 

генерализованных механизмов нарушений (нарушения процессов возбуждения, 

аффективная лабильность, дисфункция префронтальной коры и миндалины) и 

более специфичных аспектов (изменения в обработке сенсорной информации, 

особенности когнитивных процессов, нарушения социальной мотивации и 

обработки социальной информации) (Mazefsky et al., 2013). 

Нейробиологические механизмы нарушений эмоциональной сферы 
и социальных взаимодействий при РАС

Накоплен достаточно обширный материал, касающийся нейрофизиологического 

субстрата РАС. Одно из ведущих направлений исследований включает выявление 

специфики функционирования и взаимодействий структур мозга, связанных с 

обработкой социальной информации. 

Основные полученные результаты касаются аномальной активности 

префронтальной коры, поясной коры, верхней височной борозды, миндалины, 

реже – базальных ядер (стриатума, хвостатого ядра, скорлупы) и нарушений 

взаимодействий этих областей. Изменения активации этих областей и характера 

их связей коррелируют с дефицитом распознавания эмоциональной лицевой 

экспрессии (Samaey et al., 2020; Swartz et al., 2013), нарушениями принятия решений 

и самосознания в социальных ситуациях (Chiu et al., 2008; Schulte-Ruether et al., 2011). 

Как возможное ключевое нарушение рассматривается атипичное модулирующее 

влияние миндалины на кору больших полушарий (Sato et al., 2011).

У испытуемых с РАС и их здоровых сиблингов, по сравнению с контрольной 

группой, при предъявлении лиц с положительными эмоциями снижалась активность 

в верхней височной борозде, орбитофронтальной и передней поясной коре (Spencer 

et al., 2011). Сходные друг с другом изменения активности мозга при обработке 

изображений лиц, но не при обработке стимулов другой природы были показаны 

также для детей с РАС и их здоровых родителей (Dawson et al., 2005). Изменение 

объема миндалины, гиппокампа, структуры белого вещества мозга показали связь 

с особенностями регуляции эмоций у детей с высоким риском развития аутизма 

(Ding et al., 2024). Подобные данные представляют интерес в контексте выявления 

эндофенотипа аутизма – подобные изменения в активации определенных 

областей мозга могут быть маркерами наследственной предрасположенности к 

формированию РАС. Также встает вопрос о проблеме взаимодействия факторов 

формирования РАС: как именно складывается траектория развития при наличии 

множественных взаимодействующих между собой изменений в нейросубстрате?
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Экспериментальные модели социальных взаимодействий при РАС часто 

включают предъявление области глаз, вызывающей выраженные эмоциональные 

ответы. Было показано, что при наличии инструкции фиксировать взгляд на 

разных частях изображения лица, испытуемые с РАС чаще утрачивали фиксацию 

на области глаз. Также они демонстрировали относительно большую активацию 

миндалины во время фиксации взгляда на глазах изображения и относительно 

меньшую – при его фиксации в области рта (Kliemann et al., 2010). В другом 

исследовании показано, что активация миндалины модулируется фиксацией взгляда 

в области глаз предъявляемого лица у детей с РАС, но не у нейротипичных детей. 

Специфическое влияние этого стимула на активацию миндалины может означать, 

что дисфункциональная нейронная динамика при РАС, возможно, приводит к 

увеличению негативных эмоций в ответ на контакт глазами и, вследствие этого, к 

его избеганию (Kliemann et al., 2012). У детей с РАС, по сравнению с нейротипичными 

и умственно отсталыми детьми, наблюдалась более выраженная активация 

фронтальных областей коры в ответ на боковой взгляд и менее выраженная – в 

ответ на прямой взгляд. Не исключено, что это отражает снижение социальной 

мотивации, возникающей в норме в ответ на прямой взгляд (Lauttia et al., 2019).

После описания системы зеркальных нейронов – нервных клеток, 

возбуждающихся во время выполнения соответствующего действия другим 

человеком или проявления им эмоции, –- возникли предположения о вкладе 

нарушений их функционирования в затруднения социальных взаимодействий при 

РАС. Ряд исследований, действительно, подтверждает аномальную активацию 

в области лобной и теменной долей, где локализуются зеркальные нейроны, при 

наблюдении движений других людей участниками исследований с РАС (см. обзор: 

(Chan & Han, 2020). При выполнении задачи произвольной имитации эмоциональных 

выражений предъявляемых лиц у испытуемых с РАС, по сравнению с контрольной 

группой, ниже активация хвостатого ядра и скорлупы (Dapretto et al., 2006), что 

указывает на роль подкорковых структур в нарушениях процессов имитации и на их 

влияние на функционирование коры.

Не все исследования подтверждают общую дисфункцию системы зеркальных 

нейронов при аутизме. Например, при фиксации автоматической имитации 

выражений лица под контролем внимания к стимулам лица испытуемые с РАС 

показали результаты, сходные с таковыми у нейротипичных испытуемых. Однако 

только для них нехарактерна прямая связь самооценки эмпатии и успешности 

имитации. Авторы делают вывод о том, что при РАС сохранен простой уровень 

двигательной имитации, однако она не связана со сложными социальными 

когнитивными способностями, такими как понимание эмоций и эмпатия (Schulte-

Rüther et al., 2013).

В последнее время возрастает популярность изучения не только областей 

мозга, отвечающих за непосредственную реакцию на стимулы, но и нейрональных 

систем, осуществляющих внеситуативную обработку социальной информации 
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и реализующих процессы самовосприятия. Так, отмечается ряд нарушений в 

функционировании системы оперативного покоя (default mode network) при РАС 

(Harikumar et al. 2021; Padmanabhan et al., 2018). 

Другое направление исследований РАС связано с изучением функционирования 

нейромедиаторных и гормональных систем. Концентрация нарушений в областях 

мозга, связанных с системой подкрепления поведения, позволила выдвинуть 

гипотезу о роли дисфункции системы подкрепления поведения в дефицитах 

социального поведения при РАС (Spence et al., 2011; Vaan de et al., 2020; Dichter, 2012). 

Недостаточность дофаминергической системы у лиц с РАС отмечается в ряде работ 

(см. обзор: (Greene et al., 2019)). Дисфункции дофаминергических структур связывают 

с ранними нарушениями развития ствола мозга (Dadalko & Travers, 2018). На основе 

гипотезы об активации окситоцином и вазопрессином системы подкрепления 

социального поведения при нормотипичном развитии Insel & Fernald (2014) 

предположили, что при РАС нарушается модуляция дофаминергическими нейронами 

работы нейронной системы привязанности, в результате чего снижается социальная 

мотивация – социальные стимулы не приводят к переживанию удовольствия. Есть 

основания полагать, что социальная мотивация имеет решающее значение для 

социального обучения, и ее нарушения ведут к его существенным затруднениям 

(Fareri et al., 2008). Дефицит системы подкрепления при РАС также рассматривается 

в контексте более широкого спектра мотивационных составляющих, включая ответы 

на несоциальное вознаграждение и ограниченный спектр мотиваций (Clements et 

al., 2018).

Поиск причин снижения устойчивости к стрессу при РАС привлекает внимание 

и к другим нейромедиаторным системам (Sato et al., 2023). Например, при 

использовании задачи распознавания лицевой экспрессии показано, что острое 

истощение триптофана (приводящее к снижению синтеза серотонина) у участников 

исследования с РАС ведет к чрезмерному снижению реакции на эмоциональные 

выражения лиц в социально-аффективных областях мозга (Daly et al., 2012). 

Также отмечается дисфункция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы и чрезмерное либо недостаточное повышение кортизола в ответ на новые 

и стрессогенные стимулы (Spratt et al., 2012). По другим данным дети и взрослые 

с РАС сходны по уровню кортизольного ответа с нейротипичными сверстниками, 

однако их уровень кортизола связан с рядом симптомов аутизма и сопутствующих 

нарушений, в том числе, со стереотипным поведением (Vaan de et al., 2020), 

снижением познавательных процессов (Ogawa et al., 2017). Есть свидетельства о 

повышении с возрастом уровня кортизола в стрессовых ситуациях. Это может 

указывать на существование вторичных нарушений, формирующихся у детей с РАС 

(Schupp et al., 2013).

Изучаются особенности возбуждения, возникающего в ответ на стимулы 

разного рода, с использованием показателей кортикальной активации, кожно-
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гальванических реакций, сердечного ритма, зрачковых реакций, сенсорных реакций 

испуга (startle response). В ряде исследований показано как увеличение, так и 

снижение возбуждения в ответ на сходные эмоциональные и социальные стимулы 

по сравнению с нейротипичными людьми, а также корреляцию его изменений с 

отдельными симптомами аутизма и проблемами адаптации (Anderson et al., 2013; 

Baker et al., 2018; Dijkhuis et al., 2019; Vernetti et al., 2020).

Нужно отметить, что данные разных исследований являются зачастую 

противоречивыми, что можно связать не только с различиями методических 

подходов, но также гетерогенностью РАС и их коморбидностью с другими 

нарушениями психического функционирования. 

Нейробиологические механизмы нарушений регуляции 
эмоций при РАС
Предполагают, что нейрофизиологическим субстратом регуляции эмоций выступают 

находящиеся во взаимодействии корковые структуры (области префронтальной 

и фронтальной коры, задняя теменная кора, островковая доля коры) и структуры 

лимбической системы (прежде всего, миндалина и стриатум) (Sato et al., 2023). 

Экспериментальный подход к исследованию регуляции эмоций чаще всего 

включает инструкции по управлению эмоцией, возникающей в ответ на стимул. 

В одном из исследований показано, что нейротипичные дети демонстрируют 

значительное снижение активации в миндалине и островковой доле при 

произвольном, согласно инструкции, снижении своих аффективных реакций 

на эмоциогенные изображения. В то же время дети с РАС не демонстрировали 

аналогичной регуляции. Кроме того, нейротипичные участники исследования 

продемонстрировали более высокую функциональную связь миндалины и 

вентролатеральной префронтальной коры, чем участники с РАС, а также меньшую 

функциональную связь миндалины с орбитофронтальной корой (Pitskel et al., 2011). 

С использованием инструкций по увеличению позитивных и негативных эмоций 

при просмотре изображений лиц было показано меньшее изменение активации 

в прилежащем ядре, миндалине и дорсолатеральной префрональной коре у 

испытуемых с высокофункциональными РАС, чем в нейротипичном контроле (Taylor 

et al., 2018). Сообщается, что при активном модулировании, согласно инструкции, 

эмоционального ответа в социальных ситуациях взрослые с РАС демонстрируют 

компенсаторную активацию в дорсолатеральной префронтальной коре, однако 

при этом снижается активность прилежащего ядра, и компенсаторный механизм 

не приводит к типичной модуляции областей обработки эмоций (Latinus et al., 2019). 

Другой тип предлагаемых задач включает предъявление негативных стимулов; 

подразумевается, что в этих условиях участники эксперимента должны регулировать 

(улучшать) свое эмоциональное состояние. В одном из таких исследований, где 



ЕлЕна а. ДорошЕва

ДисрЕгуляция эмоций и ЕЕ нЕйрофизиологичЕский базис у люДЕй с расстройствами аутистичЕского спЕктра

российский психологичЕский журнал, 21(4), 2024

                                                                                                                         121

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

давалась инструкция распознавать вызывающие неприятные эмоции слова, участники 

с РАС показывали отличия в функционировании передней поясной коры, передней 

островковой доли и дорсолатеральной префронтальной коры – областей, которые 

отвечают за регуляцию эмоций в условно здоровой популяции (Mazefsky et al., 2020). 

Моделирование ситуации стресса у детей раннего возраста с РАС позволило 

описать задержку физиологического созревания их системы регуляции эмоций. 

C использованием метода «Безжизненного лица» («Still-Face Paradigm») (Giusti 

et al., 2018) измерялись эмоциональные ответы детей в ответ на снижение 

коммуникативных сигналов после игры с матерью. Дети с РАС, как и нейротипичные 

дети, демонстрировали отрицательные эмоции в ответ на безэмоциональные 

выражения лиц матерей, дольше смотрели на них, однако их саморегуляция была 

проще – например, они сосали палец или повторяли те же действия, тогда как 

нейротипичные дети могли переключать внимание и т.д. Матери детей с РАС больше 

улыбались до и после стресса своим детям, дольше смотрели на них; это может 

отражать их большие усилия для регуляции эмоций ребенка. Также отмечается, 

что в присутствии матерей только у детей с РАС снижается выработка кортизола – 

то есть внешняя регуляция ведет к снижению у них уровня стресса; нормативно 

развивающиеся дети того же возраста уже способны регулировать эмоции 

самостоятельно (Ostfeld-Etzion et al., 2015). Более позднее созревание саморегуляции 

указывает на необходимость более длительной социальной поддержки; при 

снижении положительной обратной связи это может дополнительно затруднять 

развитие эмоционального контроля.

Концептуальная связь нарушений регуляции эмоций с симптомами аутизма 

в ряде работ рассматривается как первично обусловленная симптомами аутизма, 

которые препятствуют набору социального опыта, эффективной ко-регуляции 

эмоций с родителями (Mills et al., 2022); другие авторы полагают, что первичны 

нарушения функционирования нервной системы, приводящие к эмоциональной 

дисрегуляции, которая, в свою очередь, влечет возникновение симптомов 

аутизма в различных конфигурациях как фенотипических проявлений (Dell'Osso 

et al., 2023). Также выдвигается предположение о существовании общего 

нарушения исполнительных функций, опосредующего связь между симптомами 

РАС и эмоциональной дисрегуляцией (Costescu et al., 2023). Данные подходы не 

являются принципиально противоречащими друг другу; можно предполагать, что 

базирующееся на нарушении нервного субстрата ослабление регуляторных функций 

включается во взаимодействие с симптомами аутизма по принципу «замкнутого 

круга» взаимовлияний. 

Обсуждение результатов
Таким образом, нарушения системы регуляции эмоций можно рассматривать как 

трансдиагностический фактор РАС, имеющий специфические черты: 
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• снижение условно продуктивных стратегий и повышение условно 

непродуктивных; 

• существенное количество незрелых стратегий у старших детей, подростков 

и взрослых; 

• стереотипизация, в том числе, когнитивных составляющих; 

• выраженность регуляторной стратегии, связанной с избеганием 

стрессогенных, в первую очередь, социальных ситуаций, в сочетании со 

снижением обработки внеситуативной социальной информации; 

• дисбаланс компонентов; 

• отличия, по сравнению с нейротипичными людьми, в продуктивности 

конкретных механизмов регуляции. 

Нарушения регуляции эмоций по данным большинства авторов связаны с 

выраженностью других ключевых симптомов аутизма, депрессией, тревогой, 

уровнем социальной дезадаптации. Признаки дисрегуляции эмоций наблюдаются 

во всех возрастных группах; у детей и подростков с РАС отмечается более 

долгое формирование самостоятельно реализуемых и продуктивных стратегий 

эмоциональной регуляции по сравнению с нейротипичными сверстниками. 

По всей видимости, в формирование дисрегуляции эмоций при РАС 

существенный вклад вносят как первичные физиологические механизмы, так и 

вторичные нарушения, формирующиеся в социальной среде из-за более медленного 

набора социального опыта, снижения эффективности совместной с родителями 

регуляции эмоций. Можно полагать, существует единый нейрофизиологический 

базис, объединяющий дефициты и/или искажения обработки эмоциональных 

и социальных сигналов и нарушений регуляции эмоций. Нарушения отдельных 

функций, по всей видимости, образуют сложный комплекс, который, в сочетании со 

специфическим восприятием факторов среды, по-видимому, может формировать 

сложные траектории развития процессов саморегуляции. 

Как неспецифический механизм, усложняющий регуляцию эмоций при РАС, 

может рассматриваться дисбаланс процессов возбуждения и торможения, ведущий 

к снижению стрессоустойчивости. Еще одним интегральным механизмом может 

выступать снижение общей и социальной мотивации, обусловленное дисфункциями 

дофаминергической и окситоциновой систем.

Необходимо подчеркнуть важность коррекционной работы со вторичными 

факторами дисрегуляции эмоций при РАС. Некоторая осторожность в прямом 

формировании условно продуктивных стратегий эмоциональной регуляции связана 

с нехваткой ресурсов для преодоления стрессогенных ситуаций у лиц с РАС; резкое 

снижение стратегий избегания может приводить к дезадаптации.
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