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Особенности самовосприятия у подростков с расстройствами аутистического 

спектра 

Данные исследований, посвященных особенностям самовосприятия подростков с РАС, относительно немного-
численны и весьма противоречивы. Так, в ряде работ показано, что подростки с РАС обладают некритично высокой 
самооценкой и низкой рефлексией относительно своих трудностей в социальной и иных сферах. Другие работы сви-
детельствуют об обратном: сниженной самооценке и негативном восприятии себя как партнера по общению. В данном 
исследовании предпринята попытка изучить особенности самовосприятия подростков с РАС в разных сферах. Мето-
дики исследования: опросник «Профиль самовосприятия для подростков» С. Хартера (адаптация Н.К. Радиной и 

Е.Ю. Терешенковой); тест Куна-Макпартленда «Кто Я?» (модификация Т.В. Румянцевой); проективная методика «Ри-
сунок человека» (К. Маховер); шкала Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан). Выборку составили 30 че-
ловек. Обнаружено, что подростки с РАС имеют сниженные показатели самовосприятия по всем сферам, низкую са-
мооценку авторитета среди сверстников, некритично высокий уровень притязаний относительно характера, искажен-
ные представления об образе тела. Результаты относительно рефлексивности неоднозначны. 
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восприятие подростков. 
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Specific of self-perception in youth with autism spectrum disorders  

The data of studies on the characteristics of self-perception of adolescents with autism spectrum disorders are relatively 
few and very contradictory. A number of studies have shown that adolescents with autism spectrum disorders have uncritically 

high self-esteem and low reflection regarding their difficulties in social and other spheres. Other studies show the opposite: 
lowered self-esteem and negative self-perception as a communication partner. This article provides an attempt to study the 
characteristics of self-perception of adolescents with autism spectrum disorders in different areas. Methods: questionnaire 
“Self-perception profile for adolescents” by S. Harter (N.K. Radina and E.Y. Tereshenkova adaptation); Coon-McPartland test 
"Who am I?" (modified by T.V. Rumyantseva); the projective technique "Drawing of a Man" (K. Makhover); Dembo-Rubin-
stein scale (modified by A.M. Prikhozhan). 30 individuals participated in this study. Results show that adolescents with autism 
spectrum disorders have reduced self-perception indicators in all spheres, low self-esteem of authority among peers, uncritically 
high level of claims about character, distorted ideas about body image. Results regarding reflexivity are mixed. 
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Согласно оценкам ВОЗ, распространенность 

расстройств аутистического спектра (РАС) за по-
следнее десятилетие возросла в 10 раз. Спектр дан-

ных расстройств включает себя как людей с крайне 

ограниченными возможностями социального 

функционирования, так и высоко функциональных 

индивидов с хорошими возможностями социаль-

ной адаптации. Вместе с тем, даже на благополуч-

ном конце спектра актуальной является задача спе-

циальной работы по адаптации ребенка, подростка 

и взрослого человека с РАС к решению социаль-

ных задач [2]. Поиск мишеней для психокоррекции 

довольно активно ведется в работе с детьми с осо-
бенностями, однако этот поиск менее представлен 

в работе, посвященной развитию подростка с РАС. 

В то же время, очевидно, что подростковый воз-

раст, кризисный по своей природе, зачастую стано-

вится особенно сложно проживаемым именно 

детьми с особенностями в развитии. Адекватно по-

ставленные задачи развития ребенка позволяют 

осуществлять успешные психокоррекционные воз-

действия, например, в области формирования со-

циальных навыков [10]. 

Проблема самовосприятия объединяет целый 

ряд важнейших для развития в подростковом воз-
расте вопросов: восприятие своего физического об-

лика и отношение к телу, восприятие себя как 

участника общения, как субъекта в кругу сверстни-

ков и т.д. Для подростков с РАС также актуальна 

проблема восприятия себя как человека с особен-

ностями, отличающегося от других. Ощущение 

своей отличности от других зачастую вызывает 

негативную аффективную реакцию у ребенка с 

особенностями, что отрицательно сказывается на 

его отношениях с окружающими. Таким образом, 

необходимость уточнения мишеней для психокор-
рекции и улучшения социальной адаптации под-

ростков с РАС обусловливает актуальность иссле-

дования особенностей их самовосприятия. 

Научная новизна данного исследования со-

стоит в выявлении особенностей самовосприятия 

подростков с РАС: во всех исследуемых сферах об-

наружено более негативное самовосприятие, чем у 

нормотипичных подростков; кроме того, в отличие 

от ранее проведенных исследований, в данной ра-

боте зафиксирована более высокая рефлексивность 
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и менее высокая самооценка подростков с РАС, что 

можно интерпретировать как выраженную критич-

ность подростков с себе. 

Практическая значимость исследования свя-

зана с возможностью использовать данные для оп-

тимизации психокоррекционной и педагогической 
работы с подростками с РАС. Специалистам, рабо-

тающим с такими подростками, необходимо учи-

тывать, что подростки, поведенчески не проявляю-

щие трудностей с самовосприятием в области 

учебы или взаимоотношений, в действительности 

могут воспринимать себя как неуспешных, небла-

гополучных и, таким образом, нуждаются в психо-

логической поддержке наряду с открыто сензитив-

ными подростками. 

Введенный Л. Уинг (L. Wing) в 1979 году тер-

мин «расстройства аутистического спектра» на се-
годняшний день остается ведущим для определе-

ния категории нарушений, связанных с трудно-

стями социального взаимодействия и коммуника-

ции, а также с наличием ограниченных интересов и 

повторяющихся действий. Данные нарушения диа-

гностируются в детском возрасте и сохраняются на 

протяжении жизни [6]. В последние годы пробле-

матика РАС привлекает внимание не только психо-

логов, но и генетиков (поиск генетических причин 

расстройства), физиологов (выявление особенно-

стей функционирования различных отделов голов-

ного мозга у людей с РАС), широкого круга специ-
алистов по социальной адаптации (направленное 

формирование социальных и бытовых навыков у 

детей и взрослых с РАС, оптимизация их семейной 

и образовательной среды и т.д.). 

Одной из специфических трудностей людей с 

РАС является фрагментарность представлений о 

мире, обусловленной, вероятно, недостатком «цен-

трального связывания», интеграции информации 

[1]. Указанная фрагментарность распространяется 

и на сферу преставлений о себе. 

Трудности самовосприятия связаны с низко 
дифференцированной оценкой собственного внут-

реннего мира: людям с РАС, как правило, сложно 

распознать и назвать свои эмоциональные состоя-

ния, оценить мотивы своего собственного поведе-

ния и поведения других людей. Согласно эмпири-

ческим данным, показатели алекситимии выше у 

молодых людей с РАС (высокофункциональная 

группа) по сравнению с нейротипичными сверст-

никами [8]. Такая своего рода «психологическая 

слепота», т.е. трудности с опознаванием и оценкой 

именно психических процессов и состояний, нахо-

дит свои объяснения с позиции «модели психиче-
ского» (theory of mind) (Premack, Woodruff, 1978). 

Согласно данной концепции, которая изначально 

была построена для объяснения интеллектуального 

поведения высших приматов, у человекообразных 

обезьян имеется врожденный механизм, который 

позволяет воспринимать собственные пережива-

ния и переживания другого, чтобы прогнозировать 

поведение. У человека этот механизм имеет допол-

нительную возможность – объяснять мотивы пове-

дения других. Таким образом, помимо репрезента-

ций окружающего мира, у человека формируются 

метарепрезентации, в которых отражены мысли, 

намерения, желания, отношения. При аутизме ре-

презентации окружающего мира остаются сохран-
ными, но на уровне метарепрезентаций возникают 

существенные искажения вплоть до полной невоз-

можности его функционирования (A. Leslie (1987), 

цит. по [1]). В результате у человека с РАС не про-

исходит адекватного восприятия и осознания соб-

ственного состояния, что, разумеется, негативно 

сказывается на регуляторных процессах и в конеч-

ном счете на всей системе отношений. 

С точки зрения механизмов процесса воспри-

ятия РАС также имеет специфику. Типичными 

проблемами в сенсорной сфере для людей с РАС 
являются фрагментированное или искаженное вос-

приятие, трудности интеграции множества сенсор-

ных стимулов, гиперчувствительность и одновре-

менно пониженная чувствительность к ряду стиму-

лов, склонность испытывать сенсорные пере-

грузки, трудности использования сенсорной ин-

формации для поддержания достаточного уровня 

возбуждения [5]. Ряд экспериментальных исследо-

ваний свидетельствует об отсутствии у людей с 

РАС спонтанной направленности восприятия на 

глобальную форму в силу аномального усиления 

сенсорных процессов низкого уровня (цит. по [9]). 
Таким образом, искаженность и дефицитарность 

характерна для лиц с РАС уже на уровне предмет-

ного восприятия. 

Данные об особенностях самовосприятия под-

ростков с РАС достаточно противоречивы. 

Так, ряд авторов указывают, что подростки не 

в достаточной мере осознают свои трудности в со-

циальных отношениях и других областях. По мне-

нию R. Furlano, E.A. Kelley, L. Hall, D.E. Wilson, 

часть аутичных подростков имеют тенденцию пе-

реоценивать свои способности, когда их спраши-
вают об их симптоматике, социальном функциони-

ровании и учебной деятельности [13]. 

Вместе с тем, в исследовании Van der Cruijsen 

R., Boyer B.E. было показано, что подростки с РАС 

обладают сниженной по сравнению с нейротипич-

ными сверстниками эксплицитной (осознанной) 

самооценкой, которая положительно коррелирует с 

депрессивными симптомами. Имплицитная само-

оценка обеих групп подростков при этом  

не различается [14]. 

В исследовании, приведённым D. Yuhas с ис-

пользованием анкет самоотчёта, сравнивалось, как 
молодые люди с аутизмом и без него оценивают 

свою личность. Было выявлено, что подростки с 

аутизмом осознают свои невротические проявле-

ния или эмоциональность несколько лучше, чем 

обычные подростки. Трудности возникли в оценке 

показателя своего уровня «экстраверсии», по-

скольку он требует понимания социального взаи-

модействия и того, как другие люди их видят [15]. 
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Помимо этого, исследование показало, что, 

как и здоровые люди, подростки с аутизмом по-раз-

ному отвечают на вопросы о себе в зависимости от 

контекста. Так, например, они отметили, что у них 

было больше черт аутизма, когда они думали о соб-

ственном поведении, чем у обычных людей, и 

меньше черт аутизма по сравнению с другими в 

спектре аутизма. Исследователи утверждают, что 

такая чувствительность сама по себе является при-

знаком развитого самосознания. 

В исследовании K. Barnhill часть подростков с 
высокофункциональным аутизмом не отмечали у 

себя каких-либо поведенческих проблем, а также 

нехватки социальных навыков по сравнению с нор-

мотипичными сверстниками, и, кроме того, неко-

торые из них отмечали себя довольно эффектив-

ными в межличностном общении. Примечательно 

также, что при исследовании сравнения восприни-

маемой и фактической учебной успеваемости по 

математике у аутичных подростков более высокий 

уровень представлений о собственной компетент-

ности был выявлен именно у подростков с РАС в 
данной области, в отличие от типично развиваю-

щихся подростков [11]. 

Такие данные, по мнению R. Furlano, E.A. Kel-

ley, L. Hall, D.E. Wilson, указывают на то, что само-

восприятие аутичных подростков характеризуется 

не только ограниченностью, но и неточностью. Од-

нако, как отмечает C.B. Drummond, по мере взрос-

ления уровень самовосприятия может значительно 

повышаться, и, таким образом, подростки с РАС 

начинают всё лучше осознавать свои отличия от 

нормотипичных подростков. Вместе с тем, 

C.B. Drummond обнаружил, что чем выше уровень 
самосознания, тем ниже становится оценка уровня 

восприятия своей социальной компетентности [12]. 

Также стоит отметить, что зачастую обнару-

живалось, что аутичным подросткам свойственно 

искажение самовосприятия и низкий уровень само-

сознания при анализе их самоотчётов по сравне-

нию с мнением родителей. В уже упомянутом ис-

следовании Van der Cruijsen R., Boyer B.E. под-

ростки с РАС получали более низкие оценки от 

своих родителей, чем давали себе сами [14]. 

Итак, как показывает теоретический обзор, 

однозначного представления об особенностях са-

мовосприятия подростков с РАС в психологии 

пока не сложилось. Требуются дальнейшие иссле-

дования для поиска ответов на поставленные во-
просы. 

С целью изучения особенностей самовоспри-

ятия подростков, имеющих расстройства аутисти-

ческого спектра, нами было проведено эмпириче-

ское исследование. 

База и методики исследования: исследова-

ние осуществлялось на базе инклюзивной школы 

№ 1321 «Ковчег» (г. Москва). Исследуемые учатся 

в 9-11 классах. Выборку исследования составили 

30 подростков. Из них 10 мальчиков, 5 девочек в 

экспериментальной группе. В контрольной группе 
8 мальчиков и 7 девочек. 

В исследовании применялись следующие ме-

тодики: опросник «Профиль самовосприятия для 

подростков» С. Хартера (адаптация Н.К. Радиной и 

Е.Ю. Терешенковой); тест Куна-Макпартленда 

«Кто Я?» (модификация Т.В. Румянцевой); проек-

тивная методика «Рисунок человека» (К. Маховер); 

шкала Дембо-Рубинштейн (модификация 

А.М. Прихожан). 

Результаты исследования: 

На гистограмме 1 представлены различия 

между экспериментальной и контрольной группой 
по опроснику «Профиль самовосприятия для под-

ростков» С. Хартера (различия по всем шкалам ста-

тистически значимы, p<0,05). 

 
Рис. 1. Результаты по опроснику «Профиль самовосприятия для подростков» С. Хартера 
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Полученные данные указывают на то, что под-

ростки с РАС, по сравнению с группой нормы, оце-

нивают свои способности в учебной деятельности 

намного ниже, им свойствен низкий уровень вос-

приятия собственной популярности среди ровесни-

ков, а также представлений о том, как к нему отно-
сятся другие. Низкая оценка аутичными подрост-

ками своей атлетической компетентности может 

быть связана с ограниченным восприятием под-

ростками образа своего тела. В профессиональной 

сфере аутичные подростки, по сравнению с под-

ростками группы нормы, также воспринимают 

себя низкоэффективными. Полученные данные по 

шкале «Близкие дружеские отношения» указывают 

на то, что аутичные подростки, в отличие от кон-

трольной группы, считают себя неспособными в 

установлении близких дружеских отношений с 

людьми. 

Анализ различий по тесту Куна-Макпарт-
ленда «Кто Я» между количеством ответов испы-

туемых экспериментальной и контрольной группы 

по каждой из 7 шкал. (Таблица 1). 

Анализ уровня рефлексивности, который 

определяется среднем временем, затрачиваемым 

испытуемыми на поиск ответов (Таблица 2), а 

также средним количеством ответов (Таблица 3). 

Таблица 1 

Результаты по тесту Куна-Макпартленда «Кто Я» 

 
Таблица 2 

Среднее время, затрачиваемое испытуемыми на поиск ответов 

 
Таблица 3 

Среднее количество ответов 

 
 

Выявлено, что подросткам с РАС, в отличие от 

контрольной группы, свойственно перечислять 

намного больше своих негативных качеств, таких 

как: «неуверенный в себе», «трусливый», «злой», 

«эгоистичный», что говорит о заниженной само-

оценке. О низко развитом уровне рефлексии аутич-

ных подростков можно судить по меньшему в сред-

нем количеству ответов, чем у контрольной группы. 

Средний показатель рефлексивности у подростков с 
РАС – 9,1, у нормотипичных подростков – 11,1. 

Подростки с РАС затрачивали в среднем в 2 раза 

больше времени на обдумывание ответов, что сви-

детельствует о менее дифференцированном пред-

ставлении о себе, по сравнению с группой нормы. 

Отсутствие социальных ролей по результатам мето-

дики у 80% подростков с РАС может указывать на 

неразвитую социальную идентичность, на трудно-

сти в следовании правилам, исходящим от тех или 

иных социальных ролей. 69% описываемых харак-

теристик раскрывают личностную составляющую. 

Так, аутичным подросткам свойственно перечисле-

ние стереотипных личностных характеристик: «доб-

рый», «хороший», «красивый» и т.п. 33% аутичных 

подростков упоминали такие характеристики, как 

«странный», «плохой человек», «больной», что мо-

жет указывать на осознавание подростками своей 

непохожести на других либо на воспроизведение 

внешней оценки со стороны социума.  

Анализ различий между экспериментальной и 
контрольной группой с использованием методики 

«Шкала Дембо-Рубинштейн» по параметрам «об-

щая самооценка» и «общий уровень притязаний» 

не выявил значимых различий: подросткам обеих 

групп оказались свойственны показатели в преде-

лах средних значений. Таким образом, у подрост-

ков с РАС, как и у нормотипичных подростков, об-

наруживается реалистическая и адекватная общая 

самооценка и реалистический уровень притязаний. 

Значимые различия были обнаружены по 

шкале самооценки «Авторитет у сверстников» 
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(подростки с РАС имеют более низкие оценки по 

этой шкале), а также по шкале «Уровень притяза-

ний: характер» (здесь притязания эксперименталь-

ной группы оказались более высокими, чем у кон-

трольной группы). Различия представлены на ри-

сунках 2 и 3. 

 
Рис.2. Самооценка: авторитет у сверстников 

 
Рис.3. Уровень притязаний: характер 

 

Данные показатели могут косвенно свидетель-

ствовать о значимости для подростков с РАС сферы 

общения со сверстниками, в которой у них в силу 

особенностей расстройства, как правило, имеются 
сложности. Возможно, нереалистично высокие при-

тязания на «хороший характер» обусловлены пред-

ставлениями подростка, что с ним сложно ладить из-

за его плохого характера (распространенное мнение 

окружающих о человеке с РАС). 

По результатам методики «Рисунок человека» 

можно отметить следующие особенности. 

Расположение фигуры человека в верхней ча-

сти листа у большего количества испытуемых, по 

С. Леви [3], может свидетельствовать о неуверен-

ности в себе.  

В отличие от нормотипичных подростков, 
подростки с РАС изобразили либо маленькие, либо 

громоздкие фигуры. 46% подростков с РАС изоб-

ражали маленькие фигуры, что говорит о чувстве 

незащищённости, тревожности, может указывать 

на депрессию, а также на дезадаптацию. Изображе-

ние маленькой фигуры человека говорит о позиции 

подчинённого или, иначе говоря, потерянного и от-

вергнутого. Остальные 53% подростков с РАС 

изображали излишне большие, громоздкие фи-

гуры, С. Леви определяет это как «слабый внутрен-

ний контроль и экспансивность».  
О чувстве незащищённости также свидетель-

ствует изображение маленьких, неустойчивых 

ступней – в данном случае у 80% аутичных под-

ростков ступни изображены маленькими либо во-

обще не изображены.  

Признаком эффективности в межличностных 

отношениях в данной методике является качество 

прорисовки рук и кистей. Игнорирование области 

рук встречается у 33% аутичных подростков – это 

может быть выражением конфликтов, связанных с 

этой частью: трудности контакта, сильное внутрен-

нее напряжение. У 67% подростков с РАС, наобо-

рот, руки увеличены в размере, далеко отведены от 

тела, что, по мнению С. Леви [3], указывает на ком-

пенсаторное поведение, трудности в контакте, 

агрессивные мотивы, направленные вовне. Тща-
тельная прорисовка пальцев у 40% испытуемых с 

РАС указывает на трудности, связанные с образом 

тела. О поверхностных и неэмоциональных контак-

тах с внешним миром также говорят и жёсткие, не-

гнущиеся, механически распростёртые руки у 87% 

аутичных подростков.  

Около 60% аутичных подростков, в отличие от 

контрольной группы, испытывали сопротивление и 

выражали отказ рисовать человека, часть из них 

предлагали взамен изобразить неодушевленные 

объекты – данный факт подчёркивает трудности в 
межличностных отношениях, эмоциональную от-

чуждённость, а также является ярко выраженным 

признаком наличия аутистических черт личности.  

Обсуждение результатов: 
По результатам проведённого исследования 

отмечается сниженный уровень самовосприятия 

успехов в учебной деятельности у подростков с 

расстройством аутистического спектра, по сравне-

нию с группой нормы. Полученные данные под-

тверждаются результатами по методике «Профиль 

самовосприятия у подростков» по шкале «школь-

ная компетентность». Анализ литературных источ-
ников (исследование R. Furlano, E.A. Kelley, 

L. Hall, D.E. Wilson [13]), напротив, показывает, 

что аутичным подросткам свойственно скорее пе-

реоценивать свои учебные способности, в отличие 

от типично развивающихся подростков. Важно от-

метить, что при обработке результатов действи-

тельно встречались данные некоторых испытуе-

мых, по которым было видно чрезмерно завышен-

ный уровень самооценки своей школьной компе-

тентности, то есть части подростков на самом деле 

свойственна переоценка своей эффективности в 
учебной деятельности, другая часть, по-видимому, 

обладает более адекватным самовосприятием, что 

позволяет им более объективно оценивать свою 

компетентность в учебной деятельности.  

Наиболее полные результаты удалось полу-

чить по восприятию аутичными подростками сво-

его функционирования в социуме. Низкий уровень 

восприятия своей эффективности в межличност-

ных отношениях, а также низкий уровень восприя-

тия своей способности в установлении близких 

дружеских отношений у подростков с РАС под-

тверждается как результатами методик, так и ана-
лизом теоретических источников.  

Так, результаты опросника «Профиль само-

восприятия у подростков» показывают низкие зна-
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чения по шкалам «социальное принятие» и «близ-

кие дружеские отношения», в отличие от группы 

нормы. По результатам методики «Шкала Дембо-

Рубинштейн» это выражается в низкой самооценке 

своего авторитета среди сверстников, в методике 

«Кто Я» это проявляется в отсутствии у 80% аутич-
ных подростков социальных ролей в перечислении 

характеристик относительно своей личности, а 

также в отсутствии характеристик относительно 

коммуникативной сферы. В результатах методики 

«Рисунок человека» трудности контакта и поверх-

ностные неэмоциональные отношения с внешним 

миром отражаются в следующих особенностях: 

низкое качество прорисовки рук и кистей (руки 

либо вовсе не изображены, либо изображены бес-

форменными), изображение маленькой фигуры, 

изображение человека в профиль, а также отказ ри-
совать человека – вместо этого стремление изобра-

зить неодушевлённые объекты. Аналогичные ре-

зультаты относительно коммуникативной сферы 

аутичных подростков были получены в исследова-

нии Т.В. Рогачёвой и Е.И. Михайловой [7], которые 

также использовали методику «Рисунок человека» 

для изучения самовосприятия подростков с РАС. 

K. Barnhill же в своей работе [11] отмечает, что 

многие подростки с РАС считают себя довольно 

эффективными в межличностном общении, что, по 

мнению R. Furlano, говорит о неточности самовос-

приятия части аутичных подростков. С позиции 
модели психического переоценка подростком с 

РАС своей эффективности в социальной сфере объ-

яснима несформированностью метарепрезентаций, 

т.е. представлений о том, какое мнение о подростке 

имеют окружающие люди [8; 1]. 

Что касается восприятия образа своего физи-

ческого «Я», у подростков с РАС, по сравнению с 

группой нормы, оно также искажено. На это указы-

вают результаты опросника «Профиль самовоспри-

ятия подростков» – шкала «атлетическая компе-

тентность», а также результаты методики «Рисунок 
человека», что выражается в неполном изображе-

нии схемы тела, а именно – пропуск частей тела, 

выраженные нарушения пропорций (увеличенный 

размер туловища по сравнению с другими частями 

тела, слишком длинные руки, увеличенный/умень-

шенный размер головы, маленькие короткие ноги). 

В исследовании Д. Лигай [4] были получены ана-

логичные результаты касательно фрагментарности 

и искаженности образа физического «Я» подрост-

ков с РАС. Было выявлено, что у основной массы 

испытуемых с РАС есть серьезные нарушения как 

в проприоцептивной системе, так и в ориентирова-
нии в образе собственного тела. 

Таким образом, сопоставляя результаты мето-

дик с анализом теоретических источников (Д. Ли-

гай, Т.В. Рогачёва и Е.И. Михайлова), можно сде-

лать вывод о том, что представления о схеме соб-

ственного тела аутичными подростками характери-

зуются фрагментарностью и искаженностью. 
Подводя итоги, можно сказать, что самовос-

приятие подростков с расстройством аутистиче-

ского спектра, по сравнению с типично развиваю-

щимися подростками, характеризуется более нега-

тивным самовосприятием учебной деятельности, 

более негативным самовосприятием эффективно-

сти в социальном взаимодействии, нарушениями в 

восприятии образа своего тела. 

Таким образом, проведённое исследование 

позволило прийти к следующим выводам:  

1. Значимые различия между эксперименталь-
ной и контрольной группой были обнаружены в 

следующих особенностях: низкая оценка своих 

способностей в учебной деятельности, низкая са-

мооценка социального принятия, сниженная 

оценка восприятия себя в профессиональной сфере 

у подростков с расстройством аутистического 

спектра, по сравнению с типично развивающимися 

подростками.  

2. Аутичным подросткам, по сравнению с 

группой нормы, свойственно низко оценивать 

свою эффективность в коммуникативной сфере, 

для таких подростков характерны поверхностные и 
неэмоциональные контакты, социальная напря-

жённость.  

3. Самовосприятие подростков с расстрой-

ством аутистического спектра, в отличие от под-

ростков группы нормы, характеризуется наруше-

нием представлений об образе своего тела, отмеча-

ется ограниченность и искаженность восприятия 

образа своего физического «Я». Всё это не позво-

ляет строить аутичному подростку адекватное и 

целостное представление о себе. 

Примечательно, однако, что по данным мето-
дики «Кто я?» уровень рефлексивности аутичных 

подростков заметно ниже уровня рефлексивности 

нормотипичных подростков, хотя, как выяснилось, 

подростки с РАС по большей части осознают свою 

дефицитарность во многих сферах функциониро-

вания, в которых у них действительно имеются 

трудности. Так, например, большая часть аутичных 

подростков осознаёт свои трудности в социальном 

взаимодействии, тогда как, имея низкий уровень 

рефлексивности, человеку было бы сложно понять 

свою некомпетентность в общении с окружаю-

щими людьми. Данный вопрос требует дальней-
шего изучения. 
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