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Аутизм является нарушением психического развития, характеризующимся трудностями
социального взаимодействия и склонностью к стереотипному поведению. Значительный
вклад в развитие этих симптомов вносит нейропсихологический дефицит исполнительных
функций – когнитивной гибкости, тормозного контроля, рабочей памяти и др. Ключевую
роль в этих процессах играют префронтальная и поясная кора, которые регулируются ней-
ромодуляторными системами мозга, включая холинергическую, норадренергическую, се-
ротонинергическую и дофаминергическую. На ранних этапах развития мозга нейромоду-
ляторы выполняют роль нейротрофических факторов и регулируют баланс возбуждения и
торможения в коре больших полушарий. Патогенез аутизма может быть связан с наруше-
нием метаболизма одного или нескольких нейромодуляторов. Цель настоящего обзора со-
стоит в том, чтобы рассмотреть роль нейромодуляторов в сформированном и развиваю-
щемся мозге и вклад, который вносит их дисбаланс в развитие симптомов аутизма у детей
и взрослых.
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СИМПТОМЫ РАССТРОЙСТВ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

И КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ
Аутизм представляет собой спектр перва-

зивных нарушений нервно-психического
развития, который проявляется в детском
возрасте в виде стойких трудностей социаль-
ного взаимодействия и негибкости поведе-
ния и имеет долговременные последствия
для психического здоровья пациента во
взрослом возрасте (American Psychiatric Asso-
ciation, 2013). Распространенность аутизма в
общей популяции составляет около 1%
(Zeidan et al., 2022). Степень выраженности
симптомов, на основании которых устанав-
ливается психиатрический диагноз, варьиру-
ется очень широко: от почти полного избега-
ния контакта с людьми, даже с близкими, до
практически незаметных для окружающих

трудностей понимания иронии и переносно-
го смысла, от постоянных стереотипных дви-
жений, которые полностью замещают собой
целенаправленную деятельность, до стойкой
приверженности неизменному распорядку в
повседневных делах (Khundrakpam et al.,
2021).

Крайняя гетерогенность категории аути-
стического спектра усугубляется тем фактом,
что большинство этих пациентов (60–70%)
имеют одно или даже несколько коморбид-
ных психических расстройств, выходящих за
рамки диагностических критериев аутизма
(Mannion, Leader, 2013). Так, более половины
детей с аутизмом имеют нарушения интел-
лекта и задержку развития речи (Russell et al.,
2019). 18–40% из них демонстрируют призна-
ки синдрома гиперактивности с дефицитом
внимания (Rong et al., 2021). Эпилепсия

УДК 616.8-092+616.896

ОБЗОРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ



148

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  том 73  № 2  2023

КОЗУНОВА и др.

встречается у 10–34% пациентов с аутизмом,
причем она манифестирует чаще всего после
10 лет и увеличивает риск развития комор-
бидных психических расстройств (Liu et al.,
2022). 27–42% пациентов с аутизмом страда-
ют от тревожных расстройств (Hollocks et al.,
2019). 38% пациентов с высокофункциональ-
ным аутизмом сообщили о наличии у них по-
вторяющихся навязчивых мыслей и действий,
соответствующих по описанию диагностиче-
ским критериям обсессивно-компульсивного
расстройства (Barnard-Brak et al., 2021). По
разным данным, от 14 до 50% пациентов с
аутизмом переживали эпизоды клинической
депрессии в течение жизни, что даже при ми-
нимальной оценке в 4 раза превышает встре-
чаемость этого состояния в общей популяции
(Hudson et al., 2019).

Несмотря на впечатляющие успехи науки
в поисках биохимических маркеров, генети-
ческих и средовых факторов риска, расстрой-
ства аутистического спектра по сей день диа-
гностируются исключительно по поведенче-
скому фенотипу, который может развернуться
не ранее возраста 1.5–2 лет. В относительно
легких формах диагноз “аутизм” может быть
поставлен лишь после 5 лет или так и оставать-
ся невыявленным, пока пациент сам во
взрослом возрасте не обратится к специали-
сту по психическому здоровью (Lehnhardt
et al., 2011; Leedham et al., 2020).

В настоящее время не существует единой
системы фармакологической поддержки для
пациентов с расстройствами аутистического
спектра. Примерно половина из них прини-
мает препараты, влияющие на нервную си-
стему: атипичные нейролептики, антиде-
прессанты или антиконвульсанты (Eissa et al.,
2018). Некоторым пациентам удается подо-
брать препарат, который действительно улуч-
шает качество их жизни. Впрочем, эти психо-
активные вещества направлены только на
смягчение симптомов коморбидных состоя-
ний: агрессии, раздражительности, тревоги,
расстройств настроения, проблем со сном,
невнимательности, – но они не влияют на ба-
зовые симптомы аутизма: трудности соци-
ального взаимодействия и когнитивную ри-
гидность.

В целом, данные эпидемиологических ис-
следований характеризуют аутизм как си-
стемное нарушение нервно-психического
развития, делающее пациентов уязвимыми к
разнообразным сопутствующим расстрой-
ствам эмоциональной и когнитивной сферы.

МНОГООБРАЗИЕ 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПУТЕЙ 

РАЗВИТИЯ РАССТРОЙСТВ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

За четыре десятилетия интенсивных ис-
следований этиологии аутизма разработано
несколько убедительных моделей этого нару-
шения, но каждая из них объясняет патогенез
психического расстройства только у части
пациентов и не подходит для остальных слу-
чаев. Общим положением для этих моделей
является то, что аутизм связан с нарушения-
ми развития мозга в раннем онтогенезе – на
стадиях пролиферации и миграции предше-
ственников нейронов и раннего синаптоге-
неза, то есть еще до рождения ребенка.

Известен ряд генетических синдромов,
при которых вероятность аутизма многократ-
но превышает частоту в общей популяции.
Так, при синдроме ломкой Х-хромосомы ча-
стичная приостановка экспрессии белка
FMRP, участвующего в образовании синап-
сов и нейротрофических факторов, приводит
к развитию эпилепсии, нарушений интел-
лекта, а также в 30% случаев к аутизму
(Nomura, 2021). Такие же психоневрологиче-
ские симптомы наблюдаются у трети детей с
туберозным склерозом, когда из-за мутации
генов, кодирующих белки гамартин и тубе-
рин, необходимые для ограничения избыточ-
ного роста клеток, нарушается послойная
структура коры больших полушарий и мие-
линизация (Prohl et al., 2019). Еще чаще – до
50–80% случаев – аутизм развивается при
синдроме Ангельмана, при котором избыточ-
ная продукция белка UBE3A аномально по-
вышает количество возбуждающих синапсов
(Vatsa et al., 2018). Также аутизм был диагно-
стирован у 79% детей и подростков с поздно
выявленной фенилкетонурией, лечение ко-
торой было начато после достижения паци-
ентом возраста 3–6 лет (Khemir et al., 2016).
В продолжение этого ряда можно привести
еще несколько генетических синдромов, для
которых характерна триада психоневрологи-
ческих нарушений: эпилепсия, умственная
отсталость и аутизм. В их числе синдромы
Ретта, Вильямса, Прадера-Вилли, Дауна, Ме-
биуса, Коффина-Лоури, Маринеско-Шегре-
на, Тимоти, нейрофиброматоз второго типа
и т.д. (Moss, Howlin, 2009).

Вместе с тем, ни одна известная генетиче-
ская поломка не может гарантировать, что у
пациента с таким генотипом обязательно
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разовьется аутизм. Частота аутизма среди па-
циентов с перечисленными выше заболева-
ниями оценивается в большинстве работ в
30–70% или меньше. То есть значительная
часть таких пациентов, даже с эпилепсией и
серьезной задержкой развития, все же сохра-
няет положительную социальную мотивацию
и поведенческую гибкость, соответствующую
уровню их когнитивных возможностей. Даже
при синдроме Ретта, который исторически
считался одной из форм аутизма согласно
прежней версии руководства по учету и диагно-
стике психических расстройств (DSM-IV), на-
рушения невербальной коммуникации, зри-
тельного и эмоционального контакта в реаль-
ности встречаются лишь у 40–60% пациенток
(Wulffaert et al., 2009). Таким образом, не-
смотря на то, что вклад генетических факто-
ров в этиологию аутизма высок и его оцени-
вают выше, чем вклад экзогенных факторов,
в патогенезе этого расстройства также заме-
шано множество эпигенетических и средо-
вых влияний (Cheroni et al., 2020).

Проблема неоднозначного взаимодей-
ствия генетических и средовых факторов сто-
ит еще острее в случае идиопатического (не-
синдромального) аутизма, который составля-
ет около 80% всех диагностированных
случаев аутизма (Grabrucker, 2013). У 30–40%
близнецов детей с аутизмом, имеющих пол-
ностью идентичный геном и условно одина-
ковые условия развития, симптомы аутисти-
ческого спектра так и не развиваются (однако
все же 80% из них имеют проблемы с обуче-
нием и речью) (Bailey et al., 1995). В основе
этой дискордантности могут лежать эпигене-
тические механизмы, такие как метилирова-
ние фрагментов ДНК, благодаря чему отдель-
ные гены, вовлеченные в патогенез аутизма,
не экспрессируются (Wong et al., 2014; Myers
et al., 2021).

Для дизиготных близнецов конкордант-
ность по аутизму составляет всего около 10%
(Abrahams et al., 2008). В мультиплексных се-
мьях (где несколько членов семьи страдают
аутизмом) 50–80% здоровых родственников
носят отдельные подпороговые черты аути-
стического спектра, не достигающие уровня
клинической значимости и не снижающие
качества их жизни, например: склонность к
уединению, стеснительность, негибкость и
т.д. (Rubenstein, Chawla, 2018). 18% родите-
лей, которые растят детей с аутизмом, запол-
нив скрининговый опросник для самодиа-
гностики симптомов аутистического спектра

(AQ), превысили условную пороговую сумму
баллов, означающую высокую вероятность
расстройства аутистического спектра (Lau
et al., 2016). Данные молекулярной генетики
характеризуют идиопатический аутизм как
мультифакториальное заболевание с адди-
тивным типом наследования, в патогенез ко-
торого вовлечены десятки однонуклеотид-
ных полиморфизмов (SNP, single nucleotide
polymorphism) и вариаций числа нуклеотид-
ных повторов (CNV, copy number variant),
каждый из которых вносит свой небольшой
вклад в повышение вероятности аутизма
(Thapar, Rutter, 2021). Известно около 70 ге-
нов или локусов, которые могут быть задей-
ствованы в патогенезе аутизма (Sanders,
2015). Клинические формы аутизма развива-
ются лишь при накоплении в геноме большого
количества факторов генетической предраспо-
ложенности, чему в свою очередь противостоят
генетические протективные факторы.

Одним из таких протективных факторов
является женский пол. Ранний детский
аутизм диагностируется у девочек в 4 раза ре-
же, чем у мальчиков, и часто в более тяжелых
формах, потому что для того, чтобы психиче-
ское расстройство манифестировало у девоч-
ки, необходима большая генетическая на-
грузка, чем в случае мальчика (Zhang et al.,
2020). Возможно, этот протективный меха-
низм связан с тем, что в мозге девочек больше
рецепторов к окситоцину, который играет
важную роль в развитии привязанности и
эмоционального контакта, повышая выра-
ботку дофамина в ситуациях социального
взаимодействия (Carter, 2007).

В последние годы в научной литературе
стали также обсуждаться средовые защитные
факторы, снижающие риск развития аутизма
у ребенка с генетической предрасположенно-
стью, такие как грудное вскармливание и
прием матерью препаратов фолиевой кисло-
ты до наступления беременности (Gialloreti
et al., 2019).

О средовых факторах риска, повышающих
вероятность развития аутизма, известно зна-
чительно больше, чем о протективных факто-
рах. В литературе можно обнаружить бесчис-
ленное множество сомнительных попыток
показать, что эпохальное повышение часто-
ты аутизма в последние десятилетия может
быть связано с массовой вакцинацией, на-
коплением металлов и пестицидов в продук-
тах питания, дефицитом витамина D, загряз-
нением воздуха, поздним деторождением,
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обращением женщин к вспомогательным ре-
продуктивным технологиям или кесареву се-
чению, использованием антибиотиков и так
далее (Gialloreti et al., 2019). Надежную дока-
зательную базу имеют лишь две средовые
причины аутизма: определенные внутри-
утробные инфекции на ранних сроках геста-
ции и прием беременной матерью некоторых
тератогенных препаратов.

Может показаться неожиданным, что риск
развития аутизма у ребенка повышается при
приеме матерью тех же лекарств, которые не-
редко облегчают симптоматику у взрослых
пациентов с аутизмом. Речь идет об антикон-
вульсантах и антидепрессантах из класса ин-
гибиторов обратного захвата серотонина. Де-
ло в том, что одно и то же вещество может
действовать по-разному на уже сформиро-
ванный и на формирующийся мозг. На ран-
них этапах онтогенеза нейромедиаторы и
нейромодуляторы, на которые влияют психо-
тропные препараты, помимо передачи сигна-
лов в уже существующих синапсах, выполня-
ют нейротрофические функции – они регу-
лируют процессы пролиферации, клеточной
дифференциации, миграции предшествен-
ников нейронов к коре, роста синапсов.
В частности, серотонин в мозге взрослого че-
ловека оказывает преимущественно тормоз-
ное нейромодуляторное влияние (поскольку
на него отвечают рецепторы тормозных
ГАМК-ергических нейронов), а на ранних
этапах развития он регулирует синаптогенез
(Leshem et al., 2021). ГАМК в нервной систе-
ме взрослого человека работает как тормоз-
ный медиатор, а в пренатальном периоде –
как возбуждающий, поскольку после рожде-
ния инвертируется градиент ионов хлора в
межклеточном и внутриклеточном простран-
стве. Постнатальная перестройка функции
ГАМК регулируется окситоцином, а при ее
задержке возникает долговременный дисба-
ланс процессов возбуждения и торможения в
мозге, приводящий к тяжелым нарушениям
психического развития (Lopatina et al., 2018).
Рассмотрим тератогенный механизм психо-
тропных препаратов подробнее.

Прием беременными женщинами валь-
проата может приводить к развитию у плода
фетального вальпроевого синдрома, который
характеризуется специфическими лицевыми
признаками, тригоноцефалией, множествен-
ными врожденными аномалиями физиче-
ского развития, нарушениями интеллекта и
поведения (Kini et al., 2006). Среди детей,

подвергавшихся воздействию вальпроевой
кислоты в пренатальном периоде, у 9% были
диагностированы расстройства аутистиче-
ского спектра (Rasalam et al., 2005). Доказан-
ное действие вальпроевой кислоты в качестве
фактора риска развития аутизма активно ис-
пользуется при моделировании аутизма на
грызунах и приматах. Введение беременным
крысам больших доз вальпроевой кислоты
приводит к нарушению пролиферации и
дифференциации нейронов в мозге эмбрио-
нов, повышенной плотности рецепторов к
глутамату, повышенном числу серотонинер-
гических нейронов в ядрах шва и дефициту
рецепторов к дофамину в префронтальной
коре (Tartaglione et al., 2019).

Вторым по значимости фармакологиче-
ским фактором риска развития аутизма явля-
ется прием матерью во время беременности
антидепрессантов. Эпидемиологические ис-
следования показали, что риск рождения ре-
бенка с аутизмом у матерей, которые прини-
мали во время беременности ингибиторы об-
ратного захвата серотонина, действительно
повышен (Leshem et al., 2021). Вместе с тем
риск рождения ребенка с аутизмом в такой же
степени повышен для всех женщин, страдаю-
щих эмоциональными расстройствами, даже
если они прекратили прием антидепрессан-
тов еще до наступления беременности или
перешли на препараты из других фармаколо-
гических групп (Ames et al., 2021). То есть сам
по себе прием антидепрессантов матерью с
психическим расстройством не прибавлял к
этому фактору значимого дополнительного
риска.

Еще один достоверный тератогенный фак-
тор развития аутизма – внутриутробные вирус-
ные инфекции: краснуха и цитомегаловирус.
Частота аутизма среди этих детей составляет
10–17% (Mawson, Croft, 2019). По данным маг-
нитно-резонансной томографии, в мозге детей
с синдромом врожденной краснухи обнару-
живается ряд аномалий: пахигирия (умень-
шенное количество извилин с глубокими бо-
роздами между ними), гипоплазия мозжечка
и серьезная задержка миелинизации (Sugita
et al., 1991).

Таким образом, патогенетические меха-
низмы развития аутизма чрезвычайно разно-
образны. Во многих случаях первазивное на-
рушение развития обусловлено повреждени-
ем развития нервной системы на ранних
этапах онтогенеза вследствие генетических
или средовых причин, что часто приводит к
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долговременному дисбалансу между процес-
сами возбуждения и торможения в коре.
С другой стороны, как показали наши колле-
ги в своей недавней публикации (Manyukhina
et al., 2022), аномальное преобладание про-
цессов возбуждения над процессами тормо-
жения характерно лишь для тех детей с аутиз-
мом, у которых нарушен общий интеллект, в
то время как у высокофункциональных паци-
ентов наблюдалась противоположная тен-
денция к небольшому компенсаторному по-
вышению процессов торможения. Большин-
ство исследований психофизиологических
особенностей пациентов с аутизмом прово-
дится с участием испытуемых без когнитив-
ных нарушений, поскольку эксперименталь-
ные задачи сложны, утомительны и требуют
от участников исследований определенного
уровня коммуникативных навыков. Поэтому
объяснение особенностей высших психиче-
ских процессов у высокофункциональных
пациентов с аутизмом более вероятно найти
не в нарушении баланса торможения и воз-
буждения, а в сбоях основных нейромодуля-
торов: дофамина, серотонина, ацетилхолина
и норадреналина, – которые косвенно влия-
ют на восприимчивость нейронов к глутамату
и ГАМК.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО 
ФЕНОТИПА РАССТРОЙСТВ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
НА ЖИВОТНЫХ

В исследованиях, моделирующих аутизм
на грызунах, используются как генетические,
так и тератогенные методы (Семенова и др.,
2020). Моделью идиопатического аутизма
считаются животные, которые подвергались
воздействию высоких доз вальпроевой кис-
лоты во внутриутробном периоде на этапе
смыкания нервной трубки.

Для мышей характерны очень высокая
зоосоциальная активность и ориентировоч-
ное поведение в новой обстановке, что легко
отследить и количественно оценить с помо-
щью систем видеорегистрации. По данным
таких исследований, особи, представляющие
модель аутизма, демонстрируют сниженную
частоту физических контактов с другими осо-
бями, издают меньшее число ультразвуковых
и запаховых сигналов коммуникации, прояв-
ляют дефицит поискового поведения в новой
обстановке и слишком быстрый переход к
пассивному состоянию в ситуации беспо-

мощности, в сравнении с обычными лабора-
торными мышами. Вместо разнообразных и
гибких форм поведения они предпочитают
однообразные движения, которые иногда до-
стигают такой степени выраженности, что
животное наносит себе повреждения (для об-
зора см. (Pasciuto et al., 2015)).

Несмотря на то, что подавляющее боль-
шинство исследований патогенеза аутизма
проведено на мышах, с некоторых пор стали
также появляться работы, выполненные на
обезьянах. Такие работы еще более плодо-
творны, чем эксперименты на мышах. Во-
первых, видовые особенности поведения и
коммуникации обезьян открывают исследо-
вателям возможность оценивать не только
двигательную активность животных, но и их
зрительные предпочтения, отражающие
внутреннее устройство процессов внимания
(Zhao et al., 2019). Более того, пассивно на-
блюдая за взаимодействием людей, мартыш-
ки способны распознавать взаимовыгодный
обмен. В недавнем эксперименте у мартышек
с аутистическим психофенотипом, которые
внутриутробно подвергались воздействию
вальпроевой кислоты, в отличие от здоровых
особей, не проявилось отторжения человека,
который не поддержал реципрокный обмен
(Yasue et al., 2015). Это может свидетельство-
вать о недоразвитии базовой способности к
репрезентации психики другого субъекта, ко-
торая у пациентов с аутизмом тоже развива-
ется с задержкой.

Второе преимущество, которое дает моде-
лирование аутистических расстройств на
обезьянах, – это возможность исследования
специфичных только для приматов систем,
которые регулируют исполнительные и
зоосоциальные функции этих животных, та-
ких как медиальная префронтальная кора
(Watanabe et al., 2021). Дисфункция этих отде-
лов мозга, связанных с целеполаганием, при-
оритизацией и самоконтролем, может играть
ключевую роль в развитии синдрома аутизма
у людей. В целом модели аутизма на живот-
ных довольно точно воспроизводят многие
клинические симптомы пациентов с этим
психическим расстройством, что говорит о
том, что причины аутизма не исчерпываются
нарушением только самых высших специфи-
чески человеческих способностей, связан-
ных с речью и социальным интеллектом.



152

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  том 73  № 2  2023

КОЗУНОВА и др.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕФИЦИТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ ПРИ АУТИЗМЕ
Одно из самых влиятельных и детально

разработанных на протяжении последних
тридцати лет направлений исследований
аутизма базируется на гипотезе о том, что
трудности пациентов с аутизмом как в соци-
альных, так и в несоциальных ситуациях мо-
гут быть результатом нарушения исполни-
тельных функций (Ozonoff et al., 1991). Ис-
полнительные функции (executive functions)
являются высшими, модально-неспецифи-
ческими регуляторными процессами, ориен-
тированными на предвосхищаемый будущий
результат и обеспечивающими активное
удержание цели и средств для ее получения
(Miller, Cohen, 2021). Исполнительные функ-
ции включают три основных, относительно
независимых друг от друга компонента: рабо-
чую память (working memory), торможение
(inhibition) и гибкость (shifting). Их различные
сочетания лежат в основе спектра регулятор-
ных процессов: планирования последователь-
ности операций (planning), логического мыш-
ления (reasoning), принятия обдуманных реше-
ний (decision making), вербальной гибкости
(verbal f luency), контроля над эмоциями
(emotional regulation) и так далее (Unterrainer
et al., 2016). Все процессы исполнительного
контроля традиционно связывают с работой
префронтальной и поясной коры с некото-
рой функциональной специализацией их
анатомических отделов (Salehinejad et al.,
2021), которая будет подробнее рассмотрена
ниже.

В последнее время все больше исследова-
телей опираются на условное разделение ис-
полнительных функций на “холодные” и
“горячие” в зависимости от степени вовле-
ченности эмоциональных процессов. Эта
дихотомия была предложена два десятиле-
тия назад (Zelazo, Miller, 2002), но ранее не
привлекала к себе большого интереса иссле-
дователей. К “холодным” исполнительным
функциям относятся “чисто когнитивные”
операции, протекающие в эмоционально
нейтральном контексте: удержание реле-
вантной информации в рабочей памяти,
планирование последовательности шагов,
мониторинг ошибок, произвольное пере-
ключение внимания в связи с изменившими-
ся условиями задачи, вербальная гибкость.
“Горячие” исполнительные функции непо-
средственно связаны с эмоциональными и

мотивационными процессами, а также с ре-
презентацией собственных и чужих менталь-
ных состояний: осведомленности, компе-
тентности, намерений, эмоционального ста-
туса. “Горячие” исполнительные функции
задействуются при принятии решений, со-
пряженных с рисками и неопределенностью,
когда необходимо произвести оценку выгод и
затрат. Примером может служить выбор меж-
ду получением немедленной награды и боль-
шего вознаграждения в долговременной пер-
спективе (delay discounting). Для большинства
экспериментальных задач на “холодные” ис-
полнительные функции также разработаны
модификации с эмоционально нагруженны-
ми стимулами, интерферирующими с выпол-
нением задачи. Например, существует эмо-
циональный аналог классического теста
Струпа на торможение доминантного ответа.
Испытуемым необходимо сортировать кар-
точки с названиями эмоций по их знаку, в то
время как над подписями изображены лица,
мимика которых не соответствует написан-
ным словам. Также к задачам на “горячие”
исполнительные функции можно отнести
прямое и реверсивное обучение на основе ве-
роятностных сигналов награды и наказания
(Friedman, Robbins, 2022).

По данным фМРТ-исследований (Sale-
hinejad et al., 2021), “холодные” исполнитель-
ные функции сопровождаются преимуще-
ственной активацией дорсолатеральной пре-
фронтальной коры и близко расположенной
к ней дорсальной части передней поясной
коры (dACC) и гиппокампа. “Горячие” ис-
полнительные функции связаны с преиму-
щественной нагрузкой на вентромедиальную
и орбитофронтальную кору, а также заднюю
поясную кору (PCC) и вентральную часть пе-
редней поясной коры (vACC), которые, в
свою очередь, имеют прямые анатомические
связи с островковой зоной, миндалиной и
стриатумом (Pessoa, 2009). Эти же области от-
вечают на сигналы поощрения и наказания
(Lin et al., 2012).

Операциональное разделение исполни-
тельных функций на “холодные” и “горячие”
плодотворно для научных исследований,
особенно при изучении организации регуля-
торных процессов у пациентов с психически-
ми расстройствами. Однако оно носит услов-
ный характер. В большинстве естественных и
экспериментальных ситуаций решение задач
сопровождается мониторингом ошибок и ка-
чества выполнения, что задействует как “хо-
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лодные”, так и “горячие” исполнительные
функции.

В многочисленных экспериментах показа-
но, что пациенты с аутизмом демонстрируют
сниженную эффективность практически во
всех аспектах “холодных” исполнительных
функций (Demertiou et al., 2019). При этом
степень нарушения исполнительных функ-
ций положительно коррелирует с выражен-
ностью клинических симптомов аутизма: по-
вторяющимся нецеленаправленным поведе-
нием (Lopez et al., 2005) и трудностями
социального взаимодействия (Jones et al.,
2018). Две трети пациентов с аутизмом пока-
зали относительное снижение (в сравнении с
нейротипичными испытуемыми) в области
двух или более аспектов исполнительных
функций (Johnston et al., 2019).

Рассмотрим “холодные” исполнительные
функции и их вклад в принятие решений по
отдельности.

КОГНИТИВНАЯ ГИБКОСТЬ
Когнитивная гибкость – это способность

действовать согласно меняющимся условиям
и искать пути для решения трудных задач
(Cooper, Marsh, 2016). В нейропсихологии
когнитивную гибкость оценивают с помо-
щью заданий, в которых у испытуемых снача-
ла вырабатывают определенный поведенче-
ский стереотип, а затем без предупреждения
перестают подкреплять недавно выработан-
ное поведение. Для того чтобы продолжать
получать награды, испытуемые должны са-
мостоятельно найти новое правило и пере-
строить стратегию в соответствии с ним.

Классическим методом для исследования
когнитивной гибкости является Висконсин-
ский тест сортировки карточек (Mohlman,
DeVito, 2017). В этом задании необходимо пу-
тем проб и ошибок определить принцип, по
которому нужно сортировать карточки (цвет,
форма или количество элементов). По ходу
задачи испытуемые получают обратную связь
после каждого сделанного выбора. Условия
игры меняются, как только испытуемые со-
вершают 10 правильных выборов подряд, о
чем они могут судить по уведомлениям об
ошибке. После изменения правила требуется
остановить прежний поведенческий стерео-
тип, найти новое актуальное правило и на-
чать сортировать карточки по-другому.

В Висконсинском тесте пациенты с аутиз-
мом продемонстрировали более низкие ре-

зультаты, чем нейротипичные добровольцы
того же возраста (Friedman, Sterling, 2019;
Saniee et al., 2019). Количество персевераций
после смены принципа сортировки у пациен-
тов с аутизмом положительно коррелировало
с выраженностью симптомов стереотипного
повторяющегося поведения (Crawley et al.,
2020).

Впрочем, наряду с повышенным количе-
ством персевераций и малым количеством
опробованных принципов сортировки, у па-
циентов с аутизмом описаны и другие типы
ошибок, не имеющие отношения к их когни-
тивной ригидности. Пациенты медленнее,
чем нейротипичные испытуемые, достигали
критерия 10 подряд правильных выборов, по-
тому что чаще отступали от актуального
принципа сортировки еще до изменения пра-
вила (Landry, Al-Taie, 2016). Это может отра-
жать медленный темп изначального форми-
рования внутренней модели, слабость кото-
рой сама по себе облегчает смену стратегии
поведения. Неудивительно, что многочис-
ленные исследования возможностей когни-
тивной гибкости у пациентов с РАС часто по-
казывают диаметрально противоположные
результаты (Landry, Al-Taie, 2016).

РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ
Функцией рабочей памяти является удер-

жание, упорядочивание и обновление ин-
формации, используемой во время выполне-
ния задачи (Lum et al., 2012). В зависимости
от модальности используемой информации
выделяют зрительно-пространственную и
вербальную рабочую память (Chai et al., 2018).
Для исследований зрительно-пространствен-
ной памяти используются разнообразные те-
сты с лабиринтами (испытуемому необходи-
мо за короткое время запомнить продемон-
стрированный путь к выходу из лабиринта, а
затем по памяти его воспроизвести) и набо-
рами фигур (требуется запомнить и воспро-
извести последовательность, расположение и
вид только что показанных картинок) (Kes-
sels et al., 2015). Вербальный компонент рабо-
чей памяти тестируют, предъявляя на слух
цепочки цифр, букв или слов, при этом ис-
пытуемому может быть задано повторить ма-
териал как в прямом, так и в обратном поряд-
ке (Oakhill et al., 2011).

В ряде исследований показано, что у мно-
гих детей и взрослых с аутизмом снижены по-
казатели рабочей памяти (Nejati, 2019; Ker-
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cood et al., 2014). Большинство испытуемых с
расстройствами аутистического спектра от-
носительно более успешно справлялись с за-
даниями на вербальную рабочую память, чем
на зрительно-пространственную (Wang et al.,
2017). Вместе с тем часть исследований не
подтверждает этих выводов (Habib et al.,
2019). Обобщая имеющиеся на сегодняшний
день данные, можно сделать вывод о том, что
пациенты с аутизмом испытывают некоторые
трудности с запоминанием сложных состав-
ных стимулов и при этом демонстрируют
средний или иногда сверхоптимальный уро-
вень запоминания простых единиц информа-
ции (Williams et al., 2006).

ТОРМОЗНЫЙ КОНТРОЛЬ

Произвольное торможение как функция
исполнительного контроля включает в себя
два относительно независимых компонента:
подавление собственного поведенческого от-
вета, когда он нежелателен, и устойчивость к
отвлекающим стимулам (Sáenz et al., 2020).
Эти функции имеют разную мозговую орга-
низацию в лобной коре и разную хронологию
развития в онтогенезе (Erika-Florence et al.,
2014; Brown et al., 2015, Levy, Wagner, 2011).
В случае нейропсихиатрических расстройств
они могут нарушаться независимо друг от
друга (Karalunas et al., 2018). В литературе есть
данные об умеренном дефиците одного или
обоих аспектов тормозного контроля у паци-
ентов с аутизмом (Tonizzi et al., 2021).

Способность к подавлению доминантного
ответа оценивается с помощью нейропсихо-
логических тестов – цветового теста Струпа1

(прочитать название цвета, игнорируя цвет
чернил, который не соответствует смыслу на-
писанного слова) и теста Хейлинга (закон-
чить незавершенное предложение, подобрав
неочевидное, совершенно не подходящее по
контексту слово). Кроме того, разработаны
неклинические экспериментальные методи-
ки оценки, в которых испытуемые должны
одинаково отвечать на все последовательно
предъявляемые стимулы, пропуская лишь
редкие сигналы определенного типа (Go/No-
1 В отношении этого классического метода все еще

нет единого мнения между исследователями. Неко-
торые считают, что он измеряет способность к тор-
можению доминантой реакции, в то время как дру-
гие относят его к методам оценки устойчивости к
интерференции (для обзора см. Tonizzi et al., 2021).

Go task, Sustained Attention to Response Test
(SART)) (Dillon, Pizzagalli, 2007).

По данным недавнего метаанализа
(St. John et al., 2021) из 33 исследований воз-
можностей тормозного контроля у взрослых
пациентов с РАС, примерно в половине ра-
бот сообщалось о том, что пациенты не отли-
чались по успешности выполнения от кон-
трольных групп. Поскольку у испытуемых с
аутизмом было в целом замедлено время ре-
акции, основным фактором, ухудшающим их
выполнение задач на тормозный контроль,
было ограниченное время на ответ.

Другой компонент тормозного контроля –
устойчивость к помехам – оценивают с помо-
щью тестов, в которых наряду с релевантным
стимулом предъявляются отвлекающие по-
мехи, конкурирующие с ним. Например, в
классической фланкерной задаче Эриксена
необходимо максимально быстро определить
тип стимула в центре экрана, не обращая
внимания на похожие фигуры, окружающие
его (Bender et al., 2016). Другой распростра-
ненный тест на сопротивляемость помехам –
сравнение размеров двух схожих геометриче-
ских фигур, в одну из которых вписана тре-
тья, затрудняющая восприятие (Tiego et al.,
2018). На материале этих заданий показана
сниженная устойчивость пациентов с аутиз-
мом к интерференции (Adams et al., 2012;
Zhang et al., 2020).

ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование как одна из функций ис-

полнительного контроля обеспечивает со-
ставление оптимальной программы действий
для достижения результата и при необходи-
мости ее пересмотр (García-Madruga et al.,
2016). В наиболее часто используемых нейро-
психологических методиках для оценки этой
способности (“Лондонская башня”, “Ханой-
ская башня”) испытуемым требуется сложить
заданную конструкцию по образцу за наи-
меньшее возможное число шагов (Unterrainer
et al., 2005).

Большинство исследований отмечают
сниженный уровень способности к планиро-
ванию у пациентов с аутизмом (Olde Dubbe-
link, Geurts, 2017). Однако в стандартных те-
стах на планирование испытуемые получают
дополнительные баллы за скорость ответов.
Пациенты с аутизмом набирали низкие бал-
лы не за счет неправильного сложения кон-
струкций, а за счет того, что они просто не
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укладывались в отведенное время выполне-
ния, в отличие, например, от пациентов с
СДВГ, которые импульсивно давали быстрые
ошибочные ответы (Johnston et al., 2019).

Также можно предполагать, что трудности
планирования у пациентов с аутизмом могут
быть связаны с дефицитом речевого опосре-
дования собственных действий (внутренняя
речь, то есть проговаривание про себя) (Eigs-
ti, Irvine, 2021; Holland et al., 2010). Эта гипо-
теза находит подтверждение в ряде исследо-
ваний с использованием метода артикулятор-
ного подавления. Во время выполнения задач
на планирование испытуемым давалась ин-
струкция повторять вслух нерелевантное сло-
во или слог, либо вести счет в указанном тем-
пе. В результате артикуляционного подавле-
ния и распределения ресурсов внимания
между двумя задачами успешность выполне-
ния задач в нейротипичной выборке снижа-
лась, в то время как у пациентов с аутизмом
она не ухудшалась (Larson et al., 2020).

ВЕРБАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
Основным методом оценки вербальной

гибкости является задание перечислить за
60 секунд как можно больше слов, относя-
щихся к одной семантической категории (на-
звания животных, мужские имена и т.д.) либо
начинающихся с одной буквы. В первом слу-
чае исследуется семантическая гибкость, а во
втором – фонетическая. В большинстве ис-
следований пациенты с аутизмом припоми-
нали меньше слов, чем нейротипичные доб-
ровольцы, особенно в первые 14 секунд после
старта. В оставшееся время до истечения ми-
нуты темп речевой продукции снижался, и
межгрупповые различия между пациентами и
нейротипичными добровольцами стирались.
Предъявление визуальных подсказок устра-
няло межгрупповые различия даже в начале
выполнения. Это может свидетельствовать о
том, что пациентам с аутизмом трудно не
столько переключаться с одной репрезента-
ции слова на другую, сколько первоначально
инициировать новые вербальные ответы
(Carmo et al., 2017).

“ГОРЯЧИЕ” ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Исследований “горячих” аспектов испол-
нительных функций у пациентов с аутизмом
значительно меньше, чем работ, посвящен-

ных “холодным” процессам исполнительно-
го контроля. Вместе с тем у высокофункцио-
нальных пациентов с аутизмом “горячие” ис-
полнительные функции могут быть нарушены
в большей степени, чем “холодные” (Carlisi
et al., 2017). Дефицит “холодных” исполни-
тельных функций, в особенности тормозно-
го контроля, способности к планированию,
у пациентов с аутизмом часто компенсируется
с возрастом, в то время как “горячие” испол-
нительные функции остаются сниженными
во взрослом возрасте (Kouklari et al., 2018).

Первые проявления задержки развития
“горячих” исполнительных функций можно
наблюдать у детей в возрасте 4–7 лет, когда у
них формируется способность контролировать
свое поведение для получения отсроченной на-
грады. В недавнем исследовании (Jahromi et al.,
2019) детям дошкольного возраста с аутизмом и
с типичным развитием показывали два стака-
на, в одном из которых было много конфет, а в
другом – мало (модификация известного “зе-
фирного” теста (Marshmallow test)). Экспери-
ментатор обещал ребенку большую порцию, в
случае если тот дождется его возвращения. Во
время ожидания ребенку позволялось в любой
момент позвать экспериментатора, но в этом
случае он мог получить только стакан с малень-
кой порцией. Время ожидания длилось 15 ми-
нут для детей 6–7 лет или 8 минут для детей 4–
5 лет.

Все дети, участвовавшие в исследовании,
явно сообщали о своем желании получить
большую порцию. Однако некоторые из них
не могли вынести слишком долгого для них
ожидания и досрочно вызывали эксперимен-
татора, чтобы быстрее получить хотя бы ма-
ленькую порцию. Среди типично развиваю-
щихся детей в возрасте 4–5 лет таких было
45%, а в возрасте 6–7 лет – только 10%. Среди
детей с высокофункциональным аутизмом в
обеих возрастных группах только половина
участников исследования дожидалась воз-
вращения экспериментатора. У тех детей с
аутизмом, которые досрочно позвали экспе-
риментатора, время ожидания в среднем бы-
ло меньше, чем у типично развивающихся
сверстников, также не справившихся с те-
стом на отсроченное вознаграждение. Эти
данные свидетельствуют о задержке развития
“горячих” исполнительных функций у зна-
чительной части детей с высокофункцио-
нальным аутизмом.

Похожие данные об обесценивании награ-
ды по мере ее отсрочки были получены на
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подростках и взрослых пациентах с аутизмом
(Murphy et al., 2017). Испытуемым предлага-
лось либо сразу получить небольшое денежное
вознаграждение, либо подождать и получить
большую сумму в будущем. Большинство ней-
ротипичных испытуемых предпочитали подо-
ждать неделю, чтобы потом получить сумму
побольше. Если же момент получения награ-
ды откладывался на месяц или год, многие
добровольцы принимали решение в пользу
немедленной, хотя и меньшей выплаты. По-
роговое значение разницы между немедлен-
ной и отсроченной наградой, ради которой
конкретный испытуемый соглашался ждать,
служило количественной мерой его индиви-
дуального уровня склонности к обесценива-
нию отсроченной награды. Для пациентов с
аутизмом разница в размере немедленной и
отсроченной выплаты, при которой они со-
глашались ждать, была больше, чем в кон-
трольной выборке (Warnell et al., 2019). То
есть для них ценность награды с отсрочкой
угасала быстрее, чем для большинства людей
без истории психиатрических расстройств.

Наряду с временным обесцениванием
описан феномен социального обесценива-
ния. Так, многие испытуемые готовы отка-
заться от получения некоторой суммы денег
при условии, если в результате этого кто-ли-
бо из их близких получит большее вознаграж-
дение. Если же вместо знакомого на большую
награду претендовал посторонний человек
или незнакомец, то испытуемые чаще всего
предпочитали оставлять деньги себе. Испы-
туемые были готовы отказаться от личной
выгоды в пользу чужака только в том случае,
если разница между собственной и чужой на-
градой была очень велика. Так же как и в слу-
чае с временным обесцениванием, пациен-
там с аутизмом для того, чтобы они сделали
выбор в пользу другого человека, требовалась
большая разница между собственной и чужой
выгодой (Warnell et al., 2019).

Вероятнее всего, процессы социального и
временного обесценивания могут опираться
на один и тот же механизм. Действительно,
представления человека о самом себе в долго-
временной перспективе бывают столь же рас-
плывчатыми, как и его внутренние репрезен-
тации других людей в настоящем времени.
Поэтому, принимая решение с далеко отсро-
ченной перспективой, человек, по сути, дела-
ет выбор как бы для незнакомого человека –
будущего себя. В нейротипичных и клиниче-
ских выборках индивидуальные показатели

склонности к временному и социальному
обесцениванию положительно коррелирова-
ли между собой (Warnell et al., 2019).

Известной методикой для исследования
стратегий принятия решений в условиях рис-
ков и неопределенности является азартная
игра “Айова” (Iowa Gambling task). Испытуе-
мым предлагается выбор из 4 опций, каждая
из которых сопряжена с разными, неизвест-
ными для испытуемых, вероятностями и раз-
мерами выигрышей и штрафов (Bechara et al.,
1994). Две опции из четырех приносят боль-
шие выигрыши, но при их выборе с 10%-й ве-
роятностью испытуемым выпадает крупный
штраф, размер которого превышает суммар-
ную величину всех накопленных прежде на-
град. Две другие опции приносят меньшие
размеры выигрышей и частые, но незначи-
тельные штрафы. Единственный способ
остаться к концу этой игры с положительным
балансом – это сделать неочевидный выбор в
пользу двух последних опций. Обычно здоро-
вые испытуемые сначала предпочитают оп-
ции с большими выигрышами, но после пер-
вых нескольких столкновений с большими
штрафами переключаются на безопасную
стратегию и лишь изредка идут на риск.

Испытуемые с аутизмом в этой задаче, в
целом, продемонстрировали сохранную спо-
собность к переключению приоритетов с не-
медленной награды на накопительную выго-
ду в отсроченной перспективе. При этом в
начале выполнения задачи они действовали
еще более хаотично, чем добровольцы из
контрольной выборки, равновероятно выби-
рая все четыре доступные опции (Johnson
et al., 2006; Yechiam et al., 2010; Mussey et al.,
2015). Кроме того, пациенты значительно ре-
же, чем нейротипичные добровольцы, повто-
ряли свой выбор непосредственно после на-
грады (South et al., 2014). Эти особенности
поведения могут свидетельствовать об ослаб-
лении мотивации положительного подкреп-
ления у испытуемых с аутизмом.

Похожая закономерность обнаружена на
модели реверсивного обучения с вероятност-
ным подкреплением. Пациентам с аутизмом
требовалось большее количество опытов для
первоначальной выработки предпочтения
чаще подкрепляемой альтернативы, и в то же
время изменение стратегии выбора при пере-
мене условий не вызывало у них трудностей
(Zalla et al., 2009). Данные этих исследований
свидетельствуют в пользу гипотезы о медлен-
ном формировании внутренней модели на
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основе сигналов положительного подкрепле-
ния.

ПРОФИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С АУТИЗМОМ
Категория пациентов с аутизмом характе-

ризуется исключительным разнообразием
сниженных и сохранных аспектов исполни-
тельных функций. В связи с этим невозмож-
но выделить некий профиль исполнительных
функций, который с высокой специфично-
стью мог бы отделить пациентов с аутизмом
не только от типично развивающихся индиви-
дов, но и от пациентов с другими нейропсихи-
атрическими расстройствами, для которых то-
же характерны нарушения исполнительных
функций: синдромом гиперактивности с дефи-
цитом внимания, депрессией, обсессивно-
компульсивным расстройством, шизофренией
и др. Поскольку гетерохронное созревание
исполнительных функций растягивается в
онтогенезе до позднего подросткового воз-
раста (Anderson, 2002), профили исполни-
тельных функций у пациентов с аутизмом
могут меняться в разных возрастных перио-
дах (Fan Siu, Jiaying, 2014). Многие трудности
исполнительного контроля, типичные для
детей с аутизмом, компенсируются во взрос-
лом возрасте (Demetriou et al., 2019).

Известно, что клинические и эксперимен-
тальные методы оценки исполнительных
функций не обладают высокой экологиче-
ской валидностью. В связи с этим часть паци-
ентов с аутизмом успешно справляется с ба-
тареей нейропсихологических тестов на ис-
полнительные функции в тихом кабинете
исследователя, но при этом испытывает се-
рьезные трудности в повседневных ситуаци-
ях, где одновременно присутствуют несколь-
ко отвлекающих факторов, а исход ситуации
заранее не известен. По результатам опрос-
ника на трудности исполнительного контро-
ля в повседневной жизни BRIEF (Behavioral
Rating Inventory of Executive Function), кото-
рый заполняют родители детей с аутизмом
или сами пациенты, в естественных ситуаци-
ях для них характерен еще более выраженный
дефицит исполнительных функций, чем по-
казывают нейропсихологические тесты (Ton-
izzi et al., 2021). Таким образом, при всем раз-
нообразии вариантов проявления аутизма,
парциальные нарушения исполнительных
функций в большей или меньшей степени ха-

рактерны для всех пациентов с аутизмом, хо-
тя у высокофункциональных и социально
адаптированных пациентов эти особенности
могут быть в значительной мере скомпенси-
рованы.

ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С АУТИЗМОМ

Исследования, в которых использовались
методы функциональной магнитной томо-
графии, показали, что при выполнении раз-
ных задач на исполнительные функции у
взрослых пациентов с аутизмом в меньшей
степени, чем в нейротипичных выборках, за-
действовались области задней поясной коры
(Philip et al., 2012). Реверсия условий награды,
требующая перестройки стратегии поведе-
ния, вызывала у пациентов меньший ответ
фронтомедиальной коры, чем в контрольной
группе, а задачи на рабочую память сопровож-
дались у них гипоактивацией дорсолатерально-
го префронтального неокортекса (Chantiluke
et al., 2015). Наряду с данными о гипоактивации
префронтальной коры у пациентов с аутизмом
во время нагрузки на исполнительные функ-
ции, в некоторых исследованиях сообщается
о повышенной активности этих же областей
(Mogadam et al., 2019). Также есть данные об
аномальной функциональной латерализации
рабочей памяти в дорсолатеральной пре-
фронтальной коре пациентов с аутизмом с
преобладанием активности в правом полуша-
рии (Habib et al., 2019; Yeung et al., 2019). Опи-
сан дефицит функциональных связей между
префронтальной корой и нижней теменной
корой, являющейся частью фронто-парие-
тальной системы контроля внимания (May,
Kana, 2020).

Наиболее подробно изученными электро-
физиологическими коррелятами процессов
исполнительного контроля являются нега-
тивная волна, возникающая примерно через
50–100 мс после совершения ошибки (ERN)
и следующая за ней медленная позитивная
волна через 300–500 мс после ответа (Рe)
(Hupen et al., 2016). Аналог ERN – oERN ре-
гистрируется через 300 мс после события, ко-
гда испытуемые наблюдают за тем, как оши-
бается другой человек (Carp et al., 2009).
В нейротипичных выборках амплитуда этих
компонентов положительно коррелирует с
поведенческими показателями исполнитель-



158

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  том 73  № 2  2023

КОЗУНОВА и др.

ных функций (Larson, Clayson, 2011) и эмпа-
тией (Larson et al., 2010). Предполагается, что
источником ERN и Pe является активность
передней поясной коры, подавляющая дофа-
минергическую систему (Holroyd et al., 2004).

Ряд исследований показал, что у пациен-
тов с аутизмом несколько снижены амплиту-
ды ERN и Pe как в случае собственных, так и
в случае наблюдаемых ошибок другого чело-
века (Hupen et al., 2016). В особенности это
было характерно для пациентов с наиболее
выраженными социально-коммуникативны-
ми симптомами (Henderson et al., 2006). Это
свидетельствует о гипофункции у пациентов
с аутизмом механизмов внутренней детекции
собственных и чужих ошибок при отсутствии
эксплицитной обратной связи.

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ 
НЕЙРОМОДУЛЯТОРОВ МОЗГА 

НА ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ И ИХ ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ 

РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТИЗМА
Реализация функций когнитивного кон-

троля находится под влиянием четырех основ-
ных нейромодуляторов мозга: ацетилхолина,
норадреналина, дофамина и серотонина
(Logue, Gould, 2014). Ацетилхолин повышает
чувствительность сенсорных областей коры в
связи с процессами ориентировки внимания на
специфические целевые признаки (Pinto et al.,
2013; Sparks et al., 2018), препятствует угаса-
нию вызванных ответов мозга на повторяю-
щиеся, легко предсказуемые стимулы (Moran
et al., 2013). Флуктуации уровня норадренали-
на играют ключевую роль в поисковом пове-
дении человека, сопровождая переход от
стратегии использования уже имеющихся
знаний к проверке альтернативных гипотез
(exploration-exploitation dilemma) (Dubois et al.,
2021). Транзиторное повышение продукции
норадреналина, которое может быть вызвано
новизной или непредвиденными изменения-
ми условий, усиливает передачу сенсорной
информации по восходящим таламокорти-
кальным путям (Kobayashi et al., 2000). В силу
этого актуальные сенсорные стимулы приобре-
тают больший вес для принятия перцептивных
решений, чем априорные ожидания субъекта,
основанные на отдаленном или недавнем опы-
те. Фазические выбросы дофамина, кодируя
приток прагматически значимых стимулов
подкрепления, играют ключевую роль в опе-
рантном обучении (Ott, Nieder, 2019). Серо-

тонинергические проекции в орбитофрон-
тальную кору – облегчая перестройку пове-
дения в ответ на изменившиеся условия
среды (Brown et al., 2012). Каждая из четырех
нейромодуляторных систем может быть во-
влечена в патогенез аутизма.

АЦЕТИЛХОЛИН, СЕНСОРНАЯ 
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

И ВОЗБУДИМОСТЬ КОРЫ
Влияние ацетилхолина на развитие мозга в

раннем онтогенезе изучено больше, чем роль
других нейромодуляторов. В раннем постна-
тальном онтогенезе он усиливает рост денд-
ритов ГАМК-ергических нейронов, сокра-
щает избыточную продукцию клеток, регули-
рует процессы клеточной миграции и
специализации, а также участвует в механиз-
ме сдвига функций ГАМК с возбуждающего
на тормозное влияние (Dwyer et al., 2008). Ре-
цепторы к ацетилхолину находятся по всей
коре больших полушарий, а также в таламусе,
миндалине, стриатуме, гиппокампе и моз-
жечке, в особенности на дендритах ГАМК-
ергических нейронов (Utkin, 2019). В сфор-
мированном мозге он задействован во мно-
жестве когнитивных функций: в устойчивом
внимании, кратковременной памяти и ко-
гнитивной гибкости (Prado et al., 2017). По-
вышение количества ацетилхолина лежит в
основе заместительной терапии нарушений
памяти, речи и когнитивной гибкости при
деменции Альцгеймера (Verma et al., 2018).

По данным постмортальных исследова-
ний, в мозге пациентов с аутизмом и комор-
бидной умственной отсталостью было сни-
жено число рецепторов к ацетилхолину как
никотинового, так и мускаринового типов,
особенно в лобной и теменной коре, а также
в мозжечке (Perry et al., 2001). Дисфункция
холинергической системы в раннем онтоге-
незе может приводить к аномальному разрас-
танию нейронных связей при недостаточной
их элиминации, в результате чего у части де-
тей с аутизмом в возрасте между 3 и 5 годами
наблюдаются повышенные темпы роста го-
ловы и аномальное утолщение коры (Mu-
kaetova-Ladinska et al., 2010).

О функциональном нарушении холинер-
гической модуляции в раннем возрасте кос-
венно свидетельствуют повышенные ампли-
туды зрачковых рефлексов на вспышку света,
обнаруженные у младенцев из группы повы-
шенного риска развития аутизма, то есть у
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младших братьев и сестер детей, у которых
уже диагностировано расстройство аутисти-
ческого спектра (Nyström et al., 2015). По-
скольку световой рефлекс обеспечивается
цепочкой из четырех холинергических ней-
ронов, его амплитуда и латентность могут
рассматриваться как неинвазивный окуло-
графический индекс холинергической функ-
ции. Повторное исследование той же выбор-
ки в ретроспективе показало, что аномально
усиленные световые рефлексы в младенче-
ском возрасте были характерны именно для
тех детей, у которых впоследствии через не-
сколько лет был диагностирован аутизм. При
этом степень сужения зрачка в ответ на ко-
роткую световую вспышку у младенцев пря-
мо коррелировала с тяжестью будущих симп-
томов нарушения социального взаимодей-
ствия. Интересно, что по мере взросления
особенности зрачкового рефлекса на свет у
пациентов с аутизмом сглаживаются (Dalu-
watteet al., 2013). Более того, во взрослом воз-
расте у них, наоборот, световые рефлексы
ослаблены и замедлены (Fan et al., 2009).

Впрочем, к усиленному световому рефлек-
су у младенцев из группы риска могла приво-
дить не только гиперфункция холинергиче-
ской системы, но и гиперфункция возбужда-
ющих глутаматергических нейронов, которая
может развиться, наоборот, в результате де-
фицита, а не избытка ацетилхолина (Nyström
et al., 2018).

СЕРОТОНИН И СИНАПТИЧЕСКАЯ 
ПЛАСТИЧНОСТЬ

В сформировавшемся мозге взрослого че-
ловека серотонин играет важную роль при
подавлении доминантных моторных реак-
ций, смене установки внимания, а также пове-
денческой адаптации к меняющимся услови-
ям. Обратной стороной облегчения когнитив-
ной гибкости являются трудности удержания
внимания на поставленной задаче в течение
продолжительного времени при медикамен-
тозно вызванном переизбытке серотонина
(Homberg, 2012). В развивающемся мозге се-
ротонин играет роль нейротрофического
фактора, регулируя пролиферацию клеток
мозга и формирование синапсов (Saad et al.,
2022).

Как у детей, так и у взрослых с аутизмом
уровень серотонина в плазме крови в целом
выше, чем в общей популяции, причем у тре-
ти пациентов этот показатель выходит за рам-

ки нормативного диапазона значений (Gabri-
ele et al., 2014). Более того, уровень серотони-
на и его белка-переносчика (SERT) у детей с
аутизмом напрямую коррелировал с тяже-
стью клинических симптомов психического
расстройства (Abdulamir et al., 2018). Однако
гиперсеротонинемия не означает усиленной
работы этой нейромодуляторной системы.
Наоборот, в коре взрослых пациентов с
аутизмом недостаточно рецепторов к серото-
нину, что может отражать компенсаторную
перестройку нервной системы в ответ на ано-
мально повышенный уровень серотонина в
раннем онтогенезе (Murphy et al., 2006). Кро-
ме того, у многих взрослых пациентов с
аутизмом прием антидепрессантов из группы
ингибиторов обратного захвата серотонина
уменьшает выраженность стереотипного и
ритуализированного поведения и улучшает
выполнение нейропсихологических тестов на
тормозный контроль (Hollander et al., 2012).

НОРАДРЕНАЛИН И СИСТЕМА 
ОРИЕНТИРОВКИ ВНИМАНИЯ

Еще одним из гипотетических объяснений
причин аутизма является дисфункция голу-
бого пятна (Locus coeruleus), являющегося
подкорковым центром продукции норадре-
налина. Предполагается, что у пациентов с
аутизмом оно продуцирует избыточное коли-
чество норадреналина в тоническом режиме,
но при этом дает ослабленные фазические от-
веты на события (DiCriscio et al., 2020). Отча-
сти в пользу этой гипотезы свидетельствуют
данные о специфическом снижении у высо-
кофункциональных пациентов с аутизмом
амплитуды компонента P300 в центральных
отведениях ЭЭГ в ответ на редкие стимулы в
ряду часто встречающихся. Это может рас-
сматриваться как индикатор меньшего во-
влечения ресурсов внимания для обновления
контекстной информации при выборе пове-
денческого ответа2 (Cui et al., 2017).

Вторая группа косвенных свидетельств о
нарушении норадренергической нейромоду-
ляции при аутизме основывается на корреля-
ции размеров зрачка и уровня норадренали-
на. Так, у детей с аутизмом отмечено тониче-
ское расширение зрачка при монотонном
2 Впрочем, в аналогичных задачах, не требующих

дифференциации целевых стимулов и разных типов
ответа, амплитуда и латентность компонента P300 у
пациентов с аутизмом не отличались от показателей
сопоставляемых контрольных групп.
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освещении и при этом сниженные амплиту-
ды расширения зрачка при темновой адапта-
ции (London, 2018). В этом исследовании то-
нический размер зрачка отрицательно, а ам-
плитуда фазических ответов положительно
коррелировали с уровнем развития социаль-
ных навыков у детей с аутизмом.

Сходные паттерны сниженных пупилляр-
ных ответов обнаружены и у взрослых паци-
ентов с аутизмом во время выполнения зада-
чи на детекцию редких повторов одного и то-
го же звука в разнородной звуковой цепочке
на фоне отвлекающих шумов (Granovetter
et al., 2020). В клинической группе были заре-
гистрированы значительно меньшие по ампли-
туде фазические пупиллярные ответы на целе-
вые стимулы (повторы звука), а также в ответ на
собственные ошибки, чем у нейротипичных
добровольцев.

Расширение зрачка наряду с кожно-галь-
ванической реакцией и частотой сердцебие-
ния отражает уровень возбуждения симпати-
ческой нервной системы, обеспечивающей
мобилизацию ресурсов в ответ на значимые
сигналы, в том числе коммуникативные
(Karemaker et al., 2017). В частности, у нейро-
типичных детей регистрировались повышен-
ные амплитуды зрачковых ответов при
предъявлении им изображений лиц в сравне-
нии с предметами, в то время как у детей с
аутизмом зрачковые ответы на лица и неоду-
шевленные объекты не различались между
собой (Martineau et al., 2011).

Для части пациентов с аутизмом характер-
ны признаки хронического возбуждения
симпатической нервной системы: повышен-
ная частота сердцебиения при сниженной ва-
риативности сердечного ритма, тоническое
расширение зрачков при замедленных или
сниженных по амплитуде зрачковых ответах
на события, рассогласование между собой
зрачковых и кожно-гальванических реакций
(de Vries et al., 2021). Дисфункция автоном-
ной нервной системы у пациентов с аутизмом
может играть роль в развитии типичных для
них нарушений способности к внутренней
репрезентации психических состояний (соб-
ственного и других людей) и сенсорной
сверхчувствительности (Porges, 2005). В це-
лом, снижение фазической реактивности но-
радренергической системы у пациентов с
аутизмом может объяснить характерные для
них особенности внимания (alerting), кото-
рые вносят вклад в их сниженную восприим-
чивость к социальному, в том числе педаго-

гическому и психотерапевтическому, воздей-
ствию (Bast et al., 2018).

ДОФАМИН И ОБУЧЕНИЕ 
С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ

Из четырех нейромодуляторов мозга дофа-
мин оказывает на функции исполнительного
контроля самое большое влияние. Его роль
остается ведущей на всех этапах подготовки
целенаправленного поведенческого ответа:
фильтрации сенсорной информации в зави-
симости от ее прагматической ценности, ее
запоминании и контекстном анализе, обнов-
лении содержания рабочей памяти и выборе
программы моторного ответа (Ott, Nieder,
2019).

Для того чтобы охарактеризовать наруше-
ние дофаминергической системы у пациен-
тов с аутизмом, рассмотрим его роль в обуче-
нии и исполнительном контроле поведения
подробнее.

В мозге дофамин синтезируется нейрона-
ми, которые располагаются в среднем мозге:
в основном, в черной субстанции (substantia
nigra) и вентральной области покрышки (ven-
tral tegmental area), а также в небольшом ко-
личестве в гипоталамусе (Yamaguchi, Lin,
2018). Нейроны, продуцирующие дофамин,
посылают проекции в дорсальный стриатум,
прилежащее ядро, префронтальную кору и
миндалину (Holloway et al., 2019). Большин-
ство дофаминергических нейронов реагиру-
ют быстрыми короткими разрядами на под-
крепление или условные сигналы, которые
ассоциируются с наградой (Knutson, Cooper,
2005), в том числе на социальные сигналы
одобрения (Spreckelmeyer et al., 2009). Функци-
ональная активация стриатума также наблюда-
лась у здоровых взрослых добровольцев, когда
им удавалось правильно выполнить трудное за-
дание на рабочую память, – это тоже позитив-
ная ошибка предсказания (Satterthwaite et al.,
2012). При отсутствии ожидаемого подкрепле-
ния дофаминергические нейроны кодируют
негативную ошибку предсказания с помощью
временной приостановки продукции дофа-
мина (Haber, 2014). Часть дофаминергиче-
ских нейронов разряжается в ответ на ней-
тральные стимулы, которые необходимо за-
помнить и использовать для решения задачи,
а также на любые новые и неожиданные сиг-
налы (Sydor, 2001). Рецепторы к дофамину
располагаются преимущественно в префрон-
тальной и поясной коре, а именно на пира-
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мидных клетках и тормозных интернейронах,
а также в неостриатуме (Anastasiades et al.,
2019).

Существуют два типа восходящих дофами-
нергических проекций в корковые области,
связанных с реализацией функций исполни-
тельного контроля. Вентральная область по-
крышки проецирует информацию о положи-
тельных и негативных ошибках предсказания
преимущественно в переднюю поясную кору и
медиальную префронтальную кору – то есть
структуры, участвующие преимущественно в
реализации “горячих” исполнительных функ-
ций. Черная субстанция передает информацию
о прагматической ценности стимулов преиму-
щественно в дорсолатеральный префронталь-
ный неокортекс, вовлеченный в обеспечение
“холодных” исполнительных функций (Ott,
Nieder, 2019).

У пациентов с аутизмом может быть в раз-
ной степени нарушена работа обоих путей
дофаминергической модуляции (Paval, 2021),
чем можно объяснить большое разнообразие
профилей исполнительных функций в этой
клинической группе.

Гипотеза о нарушении дофаминергиче-
ской модуляции при аутизме нашла немало
подтверждений в исследованиях, использо-
вавших методы генетического анализа, фар-
макологических воздействий, позитронно-
эмиссионной томографии, функциональной
магнитно-резонансной томографии участ-
ков, чувствительных к дофамину (Paval, Mi-
cluţia, 2021). Однако характер этой аномалии
неясен, потому что одна часть эксперимен-
тальных данных говорит о гипофункции до-
фаминергической системы, а другая часть – о
ее гиперфункции. Так, у детей с высокофунк-
циональным аутизмом была описана сни-
женная частота спонтанных морганий (кос-
венный, но надежный окулографический
маркер уровня дофамина) и сниженная мощ-
ность тета-осцилляций над медиальной пре-
фронтальной корой (основной мишенью
восходящей дофаминергической нейромоду-
ляции) во время ожидания награды (Hornung
et al., 2019). По данным функциональной маг-
нитно-резонансной томографии, при ожида-
нии социальной или денежной награды у па-
циентов с аутизмом была снижена функцио-
нальная активность вентрального стриатума
билатерально (Baumeister et et al., 2020). Более
того, на анатомическом уровне у них снижен
объем восходящих дофаминергических про-
екций к префронтальной коре (Supekar et al.,

2018). Совокупно эти данные свидетельству-
ют о сниженном функционировании дофа-
минергической системы у пациентов с аутиз-
мом.

В противоположность этим данным, есть
свидетельства о гиперфункции дофаминер-
гической системы, по крайней мере, у части
пациентов с аутизмом. Например, у детей с
аутизмом, имеющих сопутствующие нару-
шения интеллекта, в отличие от детей с вы-
сокофункциональным аутизмом из другого
исследования (Hornung et al., 2019), частота
морганий, наоборот, оказалась аномально по-
вышенной (Goldberg et al., 1987). Аналогичные
данные о повышенной частоте спонтанных
морганий описаны и у подростков с аутизмом
и когнитивными нарушениями в связи с син-
дромом ломкой Х-хромосомы (Woodruff,
2019). Типичная для пациентов с аутизмом
поглощенность стереотипными повторяю-
щимися действиями (например, стремление
бесцельно собирать и разбирать механизмы,
раскладывать предметы в определенном по-
рядке и так далее (punding)), прерывание ко-
торых обычно приводит к острым вспышкам
раздражения, тоже может свидетельствовать
о гиперфункции дофаминергической систе-
мы (Gandhi, Lee, 2021). Например, такое по-
ведение формируется у 14% пациентов с бо-
лезнью Паркинсона вследствие длительной
заместительной терапии, искусственно вы-
зывающей избыток дофамина на время дей-
ствия леводопы (Evans et al., 2004).

Противоречивость данных о работе дофа-
минергической системы при аутизме может
быть обусловлена гетерогенностью его патоге-
нетических механизмов. В любом случае,
успешность реализации “фронтальных” функ-
ций зависит от дофамина нелинейным обра-
зом: как его дефицит, так и избыток могут при-
водить к нарушениям рабочей памяти, когни-
тивной гибкости и других аспектов
исполнительных функций (Cools, D’Esposito,
2011).

Кроме того, нарушение дофаминергиче-
ской системы может лежать в основе харак-
терных для пациентов с аутизмом трудностей
социального взаимодействия, обусловлен-
ных сниженной социальной мотивацией.
По-видимому, эмоционально положитель-
ные аспекты социального взаимодействия не
расцениваются ими как подкрепляющий
опыт (Pavăl, Micluţia, 2021). Неслучайно, что
степень гипоактивации фронто-стриарной
системы в ответ на сигналы положительной
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обратной связи у пациентов с аутизмом кор-
релировала с выраженностью их трудностей в
социальном взаимодействии (Baumeister
et al., 2020). Также у типично развивающихся
детей дошкольного возраста концентрация
дофамина, оцениваемая по частоте спонтан-
ных морганий, положительно коррелировала
с уровнем развития способности к репрезен-
тации психического состояния других людей
(Lackner et al., 2010). Обширная потеря дофа-
минергических нейронов на поздней стадии
болезни Паркинсона сопровождается сниже-
нием способностей к считыванию и понима-
нию социальных сигналов о внутреннем со-
стоянии другого человека (Coundouris et al.,
2020).

Кроме того, раннее повреждение дофами-
нергической системы, кодирующей сигналы
положительного и отрицательного подкреп-
ления, естественным образом приводит к на-
рушению механизмов обучения с обратной
связью у детей (Ernst et al., 1997). Так, в одном
исследовании был продемонстрирован дефи-
цит имплицитного обучения даже у тех детей
с аутизмом, которые не отставали в умствен-
ном развитии и успешно осваивали школь-
ную программу, то есть не имели значитель-
ных проблем с эксплицитным обучением
(Scott-Van Zeeland et al., 2010).

Экспериментальные методы исследования
способности к имплицитному обучению
представляют собой серии проб, в которых
испытуемые накапливают информацию, ко-
торая плохо поддается вербальному описа-
нию и сознательному запоминанию. Однако
после многократных повторений испытуе-
мые все же демонстрируют признаки ее ис-
пользования: сокращение времени реакции и
прирост числа правильных “угадываний”,
хотя они по-прежнему не могут дать развер-
нутое объяснение принципу, по которому
построена экспериментальная задача.

Например, в задаче на классификацию
фракталов (сложных абстрактных паттернов
с повторяющимися элементами) на произ-
вольно выбранные категории дети делали до-
гадки и получали немедленную обратную
связь о правильности своих предположений.
У большинства типично развивающихся
школьников по мере накопления опыта по-
вышалась доля правильных “угадываний” со
случайных 50 до 70%. В отличие от них, у де-
тей с аутизмом прогресса в выполнении этой
задачи не происходило (Scott-Van Zeeland
et al., 2010). То есть в данном эксперименте у

детей с аутизмом не произошло спонтанного
формирования внутренней модели на осно-
вании накопленной истории наград и наказа-
ний.

Важнейшим аспектом имплицитного обу-
чения является автоматическое усвоение ста-
тистических закономерностей, таких как ве-
роятности совпадения стимулов во времени
или пространстве (Batterink et al., 2019). Им-
плицитное статистическое обучение лежит в
основе естественного овладения речью (Liu
et al., 2021). Возможно, аномалия дофами-
нергической системы у детей с аутизмом в
младшем возрасте, затрудняя процессы им-
плицитного статистического обучения, мо-
жет обусловливать задержанное и нестан-
дартное становление речи у большинства де-
тей с аутизмом в раннем возрасте (Foti, 2015).
Однако высокофункциональные дети с
аутизмом старшего возраста (после 8 лет) не
испытывают трудностей с имплицитным ста-
тистическим обучением, как это показано на
моделях искусственной грамматики, скры-
тых паттернов чередования стимулов, кон-
текстных подсказок и вероятностного под-
крепления (Arciuli, 2017).

Согласно выводам метаобзора (Foti et al.,
2015), включившего 82 исследования, при
аутизме нет тотального нарушения способ-
ности к имплицитному обучению. Например,
дети с высокофункциональным аутизмом про-
демонстрировали признаки имплицитного за-
поминания длинных пространственно-времен-
ных последовательностей загорания лампочек в
одной из 4 локаций (Serial Reaction Time Task).
Неизменный порядок повторялся каждые
10 проб, но большинство испытуемых так и не
смогли его запомнить (эксплицитно воспро-
извести). Тем не менее по ходу выполнения
задачи скорость ответов в группе пациентов с
аутизмом и типично развивающихся добро-
вольцев возрастала, отражая неосознаваемые
механизмы предвосхищения локализации
следующего стимула. Для сравнения, в кон-
трольной задаче без фиксированного поряд-
ка зажигания лампочек испытуемые по мере
тренировки тоже начинали отвечать быстрее,
но при наличии повторяющихся паттернов
эффект ускорения времени реакции был зна-
чимо сильнее (Foti, 2015).

Имплицитная память не входит в число
исполнительных функций, однако она, как и
рабочая память, опирается на работу фронто-
стриарной системы, чувствительной к дофа-
мину (Carlisi et al., 2017). Интересно, что эти
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два независимых процесса могут конкуриро-
вать между собой за общий ресурс префрон-
тальной коры. Так, например, у пациентов с
отсроченными последствиями алкогольной
зависимости наряду с другими исполнитель-
ными функциями нарушается рабочая па-
мять, в то время как способность к импли-
цитному запоминанию последовательностей
у них остается интактной. Более того, у них,
как и в контрольной группе людей, никогда
не страдавших от алкогольной зависимости,
наблюдалось обратно пропорциональное со-
отношение между успешностью в задачах на
имплицитное обучение и в тестах на рабочую
память (Virag et al., 2015). У пациентов с
аутизмом описана функциональная гипоак-
тивация дорсолатеральной префронтальной
коры и стриатума во время выполнения задач
на слуховую и зрительно-пространственную
рабочую память (D’Cruz et al., 2016), которая
коррелировала со снижением объема запо-
минания (Kohls et al., 2013). Возможно, спо-
собность к имплицитному запоминанию у
них нарушается реже и в меньшей степени,
чем рабочая память.

Детальный анализ стратегий поведения
при выполнении задач на обучение с под-
креплением свидетельствует об особой орга-
низации процессов имплицитного и экспли-
цитного обучения у пациентов с аутизмом,
что может отражать гипофункцию их систе-
мы подкрепления (Tschida, Yerys, 2021). Так, в
одном из экспериментов, выполненных в па-
радигме вероятностного обучения (Solomon
et al., 2011, Solomon et al., 2015), взрослым ис-
пытуемым с аутизмом предлагалось выбирать
одну фигуру из пары, причем каждой из них
соответствовала определенная частота награ-
ды: 20, 30, 40, 60, 70 или 80%. Участникам ис-
следования ничего не сообщалось о том, как
распределены награды. Инструкция мотиви-
ровала их лишь угадывать выигрышный сти-
мул. В таких условиях испытуемые с аутиз-
мом, как и здоровые индивиды, успешно вы-
рабатывали выгодную стратегию
предпочтения чаще подкрепляемых стиму-
лов. Анализ когнитивных стратегий, приме-
няемых испытуемыми из обеих групп, пока-
зал, что пациенты с аутизмом и нейротипич-
ные добровольцы имели разный уровень
чувствительности к положительной обратной
связи. Контрольные испытуемые были
склонны повторно выбирать один и тот же
стимул непосредственно после получения
награды (стратегия win-stay). У пациентов с

аутизмом эта тенденция оказалась редуциро-
вана: положительная обратная связь в мень-
шей степени предрасполагала их к постоян-
ству выбора в следующих пробах.

Эти устойчивые особенности поведения
пациентов с аутизмом прямо противоречат
общепринятой точке зрения о том, что для
этой клинической группы характерно негиб-
кое стереотипное поведение и трудности пе-
реключения. Наоборот, в ситуации с неопре-
деленностью они чаще, чем обычные люди,
переключались между опциями и редко сле-
довали одной и той же постоянной стратегии,
даже если она приносила положительные ре-
зультаты. Возможно, разгадка этого противо-
речия заключается в том, что пациенты с
аутизмом просто медленно вырабатывают
внутреннюю модель среды, как бы накапли-
вая доказательства прагматической ценности
собственных догадок, прежде чем воплотить
их в поведенческой стратегии (Zeif, Yechiam,
2020). В таком случае ригидность поведения
возможна лишь на этапе применения сфор-
мированной модели. В связи с этим особен-
ности принятия решений пациентами с
аутизмом могут по-разному проявляться на
этапе обучения и применения самостоятель-
но открытого правила.

Есть основания полагать, что специфич-
ные для аутизма особенности работы систе-
мы подкрепления приводят к дисбалансу мо-
тивации пациентов получить выигрыш или
избежать штрафа. С прагматической точки
зрения это может как повысить, так и сни-
зить их успешность адаптации в вероятност-
ной и изменчивой среде, что отражается в
разнородности и противоречивости резуль-
татов различных исследований. Так, мотива-
ция избегания потерь способна замедлить
подъем кривой обучения на ранних этапах
выполнения новых задач (Zhang et al., 2015).
С другой стороны, на поздних этапах приме-
нения прагматической модели превалирова-
ние мотивации избегания потерь может со-
кращать число рискованных выборов (South
et al., 2014).

Таким образом, нарушения системы дофа-
минергической нейромодуляции при аутиз-
ме не объясняются в терминах только повы-
шения или только снижения уровня дофами-
на. С одной стороны, нехватка продукции
дофамина на уровне среднего мозга приводит
к снижению чувствительности пациентов к
положительному подкреплению, дефициту
социальной мотивации, а также проблемам с
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имплицитным обучением в детском возрасте
и рабочей памятью у взрослых. С другой сто-
роны, тенденция к стереотипному самопод-
крепляющемуся поведению и раздражитель-
ность в ответ на отступления от привычного
распорядка у пациентов с аутизмом, которая
смягчается при приеме антагонистов рецеп-
торов к дофамину (атипичных нейролепти-
ков), свидетельствуют, наоборот, о гипер-
функции дофаминергической модуляции
(Hosenbocus, Chahal, 2012). Возможно, в дис-
функции дофаминергической системы при
аутизме задействуется такой же компенса-
торный процесс, как и в случае с серотони-
ном, – когда в ответ на избыточное количе-
ство нейромедиатора в коре компенсаторно
уменьшается число рецепторов к нему (и
именно поэтому прием ингибиторов обрат-
ного захвата серотонина может облегчать
симптоматику у пациентов с гиперсеротони-
немией) (Lee et al., 2022). Можно предпола-
гать, что у пациентов с аутизмом в ответ на
недостаток продукции дофамина структура-
ми среднего мозга в префронтальной коре
аномально повышается количество рецепто-
ров к нему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, обзор современных исследований
психофизиологических особенностей органи-
зации процессов исполнительного контроля
поведения у пациентов с аутизмом характери-
зует аутизм как мультифакториальное рас-
стройство развития с огромной межиндивиду-
альной вариативностью. Для большинства па-
циентов с расстройствами аутистического
спектра характерен субклинический дефицит
одной или нескольких исполнительных функ-
ций, что объясняет их трудности адаптации к
новизне, ситуациям неопределенности исхода
и социального взаимодействия только отча-
сти. Проблемы с исполнительным контролем
и социальная дисфункция часто сопровожда-
ют любые психические расстройства: шизо-
френию, депрессию, биполярное расстрой-
ство, синдром гиперактивности с дефицитом
внимания, интеллектуальные нарушения,
тревожные, обсессивно-компульсивные, по-
сттравматические и многие другие состоя-
ния. Специфичным для аутизма является из-
менение социальной мотивации в раннем
детском возрасте, в то время как при других
психиатрических расстройствах на первый
план выходят преходящие регуляторные на-

рушения. Раннее повреждение системы под-
крепления, приводя к общему дефициту при-
оритизации в организации восприятия, вни-
мания и памяти (Schneebeli et al., 2022),
неизбежно приводит к тому, что и функции
исполнительного контроля развиваются по
искаженному пути. Доступные в настоящее
время фармакологические средства способ-
ны повысить эффективность таких исполни-
тельных функций, как когнитивная гибкость
и тормозный контроль, помогая пациентам с
аутизмом приостанавливать повторяющиеся
движения или мысли, и переключать с них
активность и внимание на другие предметы
соответственно контексту. Однако при этом
остается характерное для пациентов с аутиз-
мом своеобразие их системы прагматической
и социальной оценки стимулов.
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NEUROBIOLOGICAL FACTORS OF EXECUTIVE DYSFUNCTION 
IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS

G. L. Kozunovaa, #, F. Kh. Zakirova, A. M. Rytikovaa, T. A. Stroganovaa, and B. V. Chernysheva, b

aMoscow center of neurocognitive research (MEG-center), Moscow State University 
of Psychology and Education, Moscow, Russia

b Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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Autism is a pervasive neurodevelopmental disorder that is defined by difficulties in social interac-
tion and abnormal preoccupation in repetitive and stereotypic activities. Deficit of basic executive
functions, such as cognitive f lexibility, inhibitory control, working memory may strongly contribute
to these symptoms. Prefrontal and cingulate cortices play a crucial role in the executive functions.
These brain structures are regulated by neuromodulatory systems of the brain: cholinergic, norad-
renergic, serotonergic, and dopaminergic. During the early brain development these neuromodu-
lators act as neurotrophic factors, and they regulate excitation-inhibition balance in the brain.
Pathogenesis of autism is hypothesized to be linked to impairment in metabolism of one or more of
these neuromodulators. The aim of this review is to consider the functional role of these neuromod-
ulators and the significance of their imbalance in mature and developing brain, as an important fac-
tor in the development of autistic symptoms in children and adults.

Keywords: autism spectrum disorders, cognitive control, executive functions, prefrontal cortex, cin-
gulate cortex, acetylcholine, serotonin, noradrenaline, dopamine
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