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Аннотация. В статье рассмотрены такие понятия, как страх, фобия и тревож-
ность, а также описаны их виды и причины возникновения, в частности среди детей 
подросткового возраста с ограниченными возможностями здоровья и расстройством 
аутистического спектра. Цель работы заключается в исследовании фобий, страхов 
и тревожности у подростков с расстройством аутистического спектра. Представлен 
анализ теоретических источников, в которых рассматриваются страх, фобия и тре-
вожность у детей подросткового возраста нормотипичного развития и у подростков  
с расстройством аутистического спектра. В заключение выявлены страхи и фобии у детей 
подросткового возраста и у подростков с расстройством аутистического спектра. 
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Abstract. This article examines such concepts as fears, phobias and anxiety, and describes 
the types and causes of their occurrence. In addition, the problems of fears, phobias and 
anxiety in adolescents with disabilities and autism spectrum disorder are discussed. The aim 
of the work is to investigate phobias, fears and anxiety in adolescents with autism spectrum 
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disorder. An analysis of theoretical sources that address fears, phobias, and anxiety in 
normotypical adolescents and adolescents with autism spectrum disorder is presented. The 
conclusion identifies fears and phobias in adolescents with disabilities and adolescents with 
autism spectrum disorder.
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В настоящее время взрослые и дети находятся в состоянии эмоционального на-
пряжения и тревоги, испытывают большое количество страхов в связи с различны-
ми масштабными изменениями, происходящими в мире во всех сферах жизнедея-
тельности личности. В большей степени в этот период сталкиваются с трудностями 
дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности дети, имеющие рас-
стройство аутистического спектра (РАС). Дети подросткового возраста с РАС пере-
живают трудности в процессе социализации, им сложно построить коммуникатив-
ное взаимодействие с окружающими, они крайне восприимчивы к воздействиям 
внешней среды и к происходящим в ней изменениям. По этой причине они испыты-
вают большое количество страхов, чувство тревоги и чрезмерного беспокойства, ча-
сто пребывают в состоянии эмоционального напряжения. В этой связи актуальным 
является подробное изучение фобий, страхов и тревожности у подростков с РАС.

Понятия «страх» и «фобия» появились в психологии относительно давно, но по-
прежнему вызывают интерес как у зарубежных, так и у отечественных исследовате-
лей. Эти понятия очень близки, но между ними есть существенные различия. 

Рассмотрим основные определения понятия «страх», представленные в отече-
ственной и зарубежной психологии. Так, С. Кьеркегор [21] выделял эмпирический 
и безотчетный метафизический страхи. Под эмпирическим страхом он понимал бо-
язнь перед конкретной опасностью, а под безотчетным метафизическим – тоску, 
специфическую для человека. По его мнению, всю жизнь человека сопровожда-
ет страх, выступающий основополагающей составляющей энергетического пове-
дения, устанавливая содержание личности на протяжении его жизненного пути. 
По мнению З. Фрейда [31], страх – аффективное состояние ожидания какой-либо 
опасности. Страх перед каким-то конкретным объектом называется боязнью, в па-
тологических случаях – фобией. З. Фрейд [31] определяет страх как то, что можно 
почувствовать. Страхи часто являются результатом неудовлетворенных желаний 
и потребностей. Страх происходит от подавления агрессивного влечения, играюще-
го главную роль в обыденной жизни и в неврозе [18]. С точки зрения К. Изарда [16], 
страх – это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую ре-
акцию человека или животного при переживании ими реальной или мнимой опас-
ности для здоровья и/или благополучия.

Отечественный исследователь Д. Н. Баринов [5] считает, что страх является базо-
вой эмоцией человека и выступает как первичная и мощная программа самозащиты, 
позволяющая на уровне психики провести различие между безопасным состоянием 
и состоянием, представляющим угрозу для жизни, здоровья, а на биологическом 
уровне – приводящая в действие необходимые процессы защитной реакции.
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Под фобией понимается психическое расстройство, при котором человек ис-
пытывает болезненный страх непроизвольно. Фобии – это навязчивые страхи, 
разновидность навязчивых состояний. Выделяют 3 категории фобий: агорафобия, 
социофобия, специфические фобии, связанные с определенными ситуациями и объ-
ектами (клаустрофобия, акрофобия, бронтофобия и др.) [19].

А. А. Дорожко [11] отмечает, что фобия – патологический страх чего-либо. Одно 
только слово «патология» говорит о том, что речь идет о заболевании. В. Вилюнас 
[9] разделяет эту точку зрения и считает, что фобия как патологическое формиро-
вание – это интенсивный страх определенных объектов или ситуаций, приводящий 
к устойчивому их избеганию.

В отечественной психологии первую попытку дифференцировать виды страха 
осуществил психолог и психиатр Н. Е. Осипов [26]. Он утверждал, что, воспринимая 
реальную опасность, человек начинает испытывать страх, при восприятии фантасти-
ческого и мистического – жуть, а при восприятии комбинации того и другого – бо-
язнь. Ужас испытывается при наличии всяких моментов опасности одновременно. 
Такая классификация основана исключительно на внешних причинах появления 
страха и не раскрывает психофизиологические различия между видами страха.  
О. А. Черникова [32] выделяет следующие формы проявления страха: боязнь, тре-
вожность, робость, испуг, опасение, растерянность, ужас, паническое состояние. 

Одной из современных отечественных классификаций видов страхов являет-
ся классификация Ю. В. Щербатых [33], в которой выделяются следующие типы 
страхов.

1. «Природные» страхи, вызванные боязнью атмосферных и астрономических 
явлений, извержения вулканов и землетрясений, животных. 

2. «Социальные» страхи: страх ответственности, страх перед экзаменами и др. 
3. Страхи, которые мы создаем сами: страх несуществующих явлений, страх 

темноты, «внутренние» страхи (страхи собственных мыслей и поступков), страх 
перед будущим. 

4. Классификация страха по силе: от легкой тревоги до ужаса. 
5. Страхи понятные и неосознанные. 
6. Страх смерти. 
7. Детские страхи: страх одиночества, боязнь посторонних людей, конкретной 

угрозы извне, сказочных образов, врачей, резких звуков, «социально заимствован-
ные» страхи и др.

Психолог А. С. Зобов [15] все опасности, вызывающие страх, разделил на три 
группы: 1) реальные, объективно угрожающие здоровью и благополучию лично-
сти; 2) мнимые, объективно не угрожающие личности, но воспринимаемые ею как 
угроза благополучию; 3) престижные, угрожающие поколебать авторитет личности 
в группе. 

Английский психиатр и психоаналитик Дж. Боулби [7] выделил две группы при-
чин страха: «природные стимулы» и «их производные». К природным стимулам от-
носятся высота, боль, одиночество, неизвестность, внезапное приближение, внезап-
ное изменение стимула, а производными являются незнакомые предметы, темнота, 
боязнь животных, незнакомые люди. Он полагает, что врожденные детерминанты 
страха связаны с ситуациями, которые действительно имеют высокую вероятность 
опасности. Производные стимулы больше, чем природные, подвержены влиянию 
культуры и контекста ситуации. Дж. Боулби [7] считает одиночество наиболее глу-
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бокой и важной причиной страха. Он связывает это с тем, что как в детстве, так 
и в старости вероятность опасности при болезни или одиночестве значительно воз-
растает. Кроме того, такие природные стимулы страха, как неизвестность и внезап-
ные изменения ситуации, значительно сильнее пугают на фоне одиночества. 

Психолог К. Изард [16] разделяет причины страха на внешние (внешние про-
цессы и события) и внутренние (влечения, гомеостатические процессы, т. е. потреб-
ности, и когнитивные процессы, т. е. представление человеком опасности при вос-
поминании или предвидении). 

В контексте рассматриваемых понятий стоит отметить такой феномен, как тре-
вожность, который, в свою очередь, также отличается от страха, но имеет некоторую 
схожесть с ним. По мнению А. И. Захарова [14], страх и тревога объединены нали-
чием чувства беспокойства, отсутствием чувства безопасности, и общим для них 
является восприятие угрозы. С точки зрения К. Изарда [16], страх является первич-
ной и самостоятельной эмоцией, а тревога отражает сочетание нескольких эмоций, 
в числе которых находится страх. Ключевой эмоцией в субъективном переживании 
тревоги является страх, но и другие эмоции, например печаль, стыд и вина, мо-
гут быть задействованы в тревожном переживании. Социальная тревога, согласно  
Т. С. Павлову и А. Б. Холмогоровой [27], определяется как страх нахождения в си-
туациях взаимодействия с незнакомыми людьми или в ситуациях потенциальной 
оценки.

Таким образом, тема страхов, фобий и тревожности раскрывается во многих оте-
чественных и зарубежных исследованиях. Особенно актуальным в настоящее время 
является изучение особенностей проявления страхов, фобий и состояний тревож-
ности в подростковом возрасте. 

Подростковый возраст является кризисным и переломным периодом в психиче-
ском, физическом и социальном развитии личности, поэтому данный возрастной 
этап характеризуется определенными отличительными особенностями. В связи 
с началом полового созревания в организме происходит процесс анатомо-физио-
логической перестройки, что непосредственно оказывает влияние на функциониро-
вание психической деятельности. Это проявляется в нестабильности эмоциональ-
ной сферы, повышенной возбудимости, отвлекаемости, развитии волевых качеств, 
появлением специфических новообразований. К таким новообразованиям можно 
отнести чувство взрослости, склонность к рефлексии, развитие самосознания, фор-
мирование образа «Я». Также в этом возрасте меняется социальная ситуация раз-
вития: происходит переход от зависимого детства к этапу взрослости, который ха-
рактеризуется становлением самостоятельности и принятием ответственности как 
за собственные действия, поступки, так и в целом за собственную жизнь [25]. 

Возрастные границы подросткового периода не имеют четкой дифференциации. 
По мнению Л. С. Выготского [10], данный возрастной этап берет свое начало с кри-
зиса 13 лет, охватывает пубертатный период с 14 лет, заканчивающийся кризисом 
17 лет. Данному возрастному периоду, по мнению автора, присущи следующие ха-
рактеристики: фантазийность воображения, развитие рефлексии и формирование 
самосознания, появление особых ярко выраженных интересов, названных ученым 
доминантами. Автор выделяет четыре основные доминанты, присущие детям под-
росткового возраста. 

1. «Эгоцентрическая доминанта», характеризующаяся проявлением интереса 
подростка к собственной личности.



94

СМАЛЬТА  № 2, 2022 / SMALTA  no. 2, 2022

2. «Доминанта дали», выражающаяся в установках подростка на обширные, 
большие масштабы, которые для него более приемлемы, чем ближние, текущие 
и сегодняшние.

3. «Доминанта усилия», отражающая тягу подростка к сопротивлению, преодо-
лению, к волевому напряжению, что проявляется в упрямстве, хулиганстве, в борь-
бе против воспитательского авторитета, протесте.

4. «Доминанта романтики», представляющая собой стремление подростка к не-
известному, рискованному, к совершению героических поступков.

В работах Д. Б. Эльконина [34] подростковый возраст делится на младший 
и старший. Младший подростковый возраст охватывает период с 11–12 до 15 лет. 
Автор отмечает, что ведущей деятельностью на данном возрастном этапе является 
интимно-личностное общение со сверстниками. Продолжительность старшего под-
росткового возраста – от 15 до 17 лет. Ведущей деятельностью становится учебно-
профессиональная. 

Важной особенностью подросткового возраста является повышенная чувстви-
тельность и восприимчивость ко всему происходящему вокруг. Проблемы в семье, 
в стенах школы, конфликты со сверстниками, последствия негативного влияния 
средств массовой информации и социальных сетей, трудности самоопределения 
вызывают у подростков состояние напряженности, тревожности, провоцируют по-
явление страхов и фобий.

Н. В. Скрынникова [28] в своем исследовании, направленном на изучение тре-
вожности в подростковом возрасте, выделяет ситуационную и личностную тревож-
ность. Ситуационная тревожность определяется как состояние тревоги в определен-
ный момент времени на конкретную личностно значимую ситуацию. Личностная 
тревожность описывается как черта характера, которая обусловливает подвержен-
ность и готовность психики к эмоциональным негативным реакциям на различные 
жизненные ситуации, представляющие угрозу для «Образа–Я» человека. Согласно 
автору, в подростковом возрасте наблюдаются повышенные показатели личностной 
тревожности, что обусловлено периодом подросткового кризиса.

Е. И. Стрижиус [30] отмечает, что в подростковом возрасте тревожность ста-
новится устойчивой личностной чертой. Наиболее частыми причинами формиро-
вания тревожных состояний являются следующие: неопределенность жизненных 
перспектив, трудности в межличностных отношениях со сверстниками и учителя-
ми, конфликты в семье, учебная неуспеваемость. При этом автор отмечает, что дли-
тельное нахождение в тревожном состоянии может спровоцировать возникновение 
разнообразных страхов и фобических расстройств.

Исследование формирования страхов и фобий и особенностей их проявления 
в подростковом возрасте является актуальной проблемой как в отечественной, так 
и зарубежной науке. 

И. В. Журавлева и Н. В. Лакомова [12] выделяют две группы страхов, присущих 
подростковому возрасту: природные и социальные страхи. Природные страхи ос-
новываются на инстинкте самосохранения. К этой группе относятся страх высоты, 
глубины, боязнь насекомых, замкнутого пространства. Вторая группа страхов опре-
деляется социальными отношениями подростка с окружающими. В категорию со-
циальных страхов входит страх одиночества, осуждения, боязнь ответственности, 
общения с незнакомыми людьми. При этом авторы отмечают, что природные страхи 
в основном доминируют в младшем подростковом возрасте, а к старшему подрост-
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ковому возрасту их влияние снижается, но на смену приходят ярко выраженные 
социальные страхи.

С. В. Бахтина и О. В. Рачкова [6] определяют несколько видов страхов, которые 
в наибольшей степени присущи детям подросткового возраста: страх нереализован-
ного потенциала, неудачи и поражения, боязнь ответственности, страх быть непри-
нятым сверстниками.

Согласно Э. А. Арутюнову и В. В. Енину [2], главным страхом в подростковом 
возрасте является страх потерять собственную индивидуальность. Но при этом под-
росткам очень важно быть частью референтной группы, нравиться окружающим, 
привлекать их внимание. Если же социальные потребности не удовлетворяются, 
то у подростков может возникнуть чувство никчемности, подавленности, разочаро-
вания в себе и собственной жизни, проявление тревоги и страхов по поводу несо-
ответствия поведенческим нормам и идеалам, принятым в значимой для подрост-
ка социальной среде. В своем исследовании авторы также отмечают, что одним из 
наиболее важных факторов, который влияет на возможность формирования у детей 
подросткового возраста социальных страхов, является семья и принятые в ней отно-
шения. В том случае, когда в семье между всеми ее членами возникают напряжен-
ные отношения, родители не понимают и не поддерживают увлечения подростка, 
не считаются с его мнением. На этой почве у ребенка могут появиться различные 
страхи, в частности страхи социального взаимодействия, которые проявляются 
в боязни выступления перед публикой, в избегании знакомств с новыми людьми, 
в ярко выраженной подозрительности и недоверчивости. Помимо деструктивных 
воздействий на личность подростка, страхи оказывают и положительное влияние 
на развитие ребенка подросткового возраста, которое заключается в формировании 
и реализации адаптивно-защитных, воспитательных, обучающих и социализирую-
щих функций. 

По мнению К. А. Калёновой [17], в подростковом возрасте преобладают стра-
хи личностной и профессиональной нереализованности, страх одиночества и страх 
будущего. Раскрывая особенности формирования страхов в подростковом возрас-
те, автор выделяет психологические факторы, обусловливающие появление страхов 
и повышенной тревожности у подростков: негативное мышление, которое опре-
деляется мысленной фиксацией на отрицательных жизненных ситуациях и несо-
вершенствах собственной личности; тенденция к восприятию событий прошлого, 
настоящего и будущего в негативном контексте; неблагополучные взаимоотноше-
ния в семье; частое воздействие стрессогенных факторов; социальная изоляция, 
отсутствие источников эмоциональной поддержки; характерологические качества 
личности, достигшие стадии акцентуации; влияние средств массовой информации 
и социальных сетей.

Р. Ю. Юрчик и О. М. Назарова [36] раскрывают феномен дисморфофобии, кото-
рая, по их мнению, является одним из главных социальных страхов в подростковом 
возрасте. Дисморфофобия представляет собой расстройство восприятия собствен-
ной внешности, проявляющееся в неадекватной озабоченности своим внешним 
видом и повышенным вниманием к дефектам собственной личности. Неприязнь 
к своему внешнему образу ведет к формированию страха быть изгоем среди зна-
чимой социальной группы. Причинами возникновения дисморфофобии, согласно 
авторам, являются идеальный образ, заданный близкими родственниками; влияние 
референтной группы; фактор наследственности.
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К. Задорожной и В. В. Одинцовой [13] проведено исследование, направленное на 
изучение страхов в младшем и старшем подростковом возрасте. По его результатам 
было выявлено, что в среде младших подростков наиболее часто встречается страх 
получить плохую оценку, боязнь опозориться перед школьным коллективом, страх 
экзаменов и боязнь публичных выступлений. В старшем подростковом возрасте 
в большей мере проявляется тревожность о будущем, страх публичных выступле-
ний, боязнь смерти, одиночества.

Зарубежный исследователь S. R. Sumter [44] вместе с соавторами отмечает, что 
в подростковом возрасте преобладают такие социальные страхи, как страх неудачи, 
наказания, боязнь критики со стороны окружающих. H. Yli-Lantta [45] среди под-
ростковых страхов особо выделила страх публичных выступлений, агорафобию, 
боязнь быть отвергнутым и униженным. 

Рассмотрим проявления фобий, страхов и тревожности у подростков с РАС. Так, 
аутичные подростки особенно подвержены страхам и фобиям ввиду особенностей 
своего развития. Мы предлагаем рассмотреть данную проблему с точки зрения раз-
ных отечественных и зарубежных авторов. Ряд зарубежных исследователей, напри-
мер S. Lydon с соавторами [38] и O. T. Leyfer с соавторами [37], утверждают, что 
страхи и фобии более распространены среди детей с РАС, чем среди нормально 
развивающихся сверстников. Также у подростков с РАС чаще проявляется социаль-
ная фобия, которая определяется как выраженный, постоянный страх перед одной 
или несколькими социальными ситуациями, в которых человек подвергается воз-
действию незнакомых людей.

Типы страхов и фобий также значительно различаются между лицами с РАС 
и без него, причем тип страхов в группе с РАС часто оказывается более «необыч-
ным». S. D. Mayes с соавторами [39] выделяет следующие страхи у детей с аутиз-
мом: страхи механических вещей, высоты, погоды, пылесосов, лифтов. Самым 
распространенным необычным страхом, выявленным исследователями, был страх 
перед туалетами, а наиболее распространенной категорией был страх перед меха-
ническими вещами.

Н. Б. Бабенчик [3] на основе проведенных исследований выявил, что у подрост-
ков с РАС преобладают страх собственной смерти, темноты и кошмарных снов, 
а также страхи, связанные с причинением физического ущерба. Е. Р. Баенская 
с соавторами [4] отмечает, что по классификации групп раннего детского аутизма, 
представленной в работе О. С. Никольской и М. Ю. Ведениной [24], возникновение 
страхов и фобий наиболее выражено у второй группы детей с РАС. Они дезоргани-
зуют поведение ребенка, затрудняют возможность контакта с ним, предельно огра-
ничивают его взаимодействие даже с ближайшим окружением. Главным страхом 
у лиц данной категории является страх перемен. Эта особенность требует предель-
ной осторожности при внесении новых деталей в обыденную жизнь подростка. 
Дети третьей группы часто сами говорят о своих страхах. В частности, их странные 
стереотипные интересы часто связаны с лежащим в их основе страхом. Такие дети 
тянутся к тому, чего боятся. Стремление овладеть пугающей ситуацией зачастую 
проявляется в фиксации на негативных впечатлениях из личного опыта, например 
из просмотренных фильмов, прочитанных книг и т. д. Для детей четвертой группы 
характерны пугливость и неуверенность в себе. Их страхи могут быть основаны на 
повышенной чувствительности к сенсорным впечатлениям и к реально опасным си-
туациям. Также они могут выражаться в боязни негативной эмоциональной оценки 
со стороны окружающих людей.
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Р. М. Эхаева и Э. С. Ибрагимова [35] обратили внимание на связь стереотипов 
и фобий у ребенка с РАС. Так, они считают, что собственные сложившиеся стереоти-
пы во многом связаны с неофобией – боязнью всего нового, сенсорной фобией – бо-
язнью предметов, издающих громкие звуки, шума воды, яркого света, темноты. Фо-
бии у таких детей могут развиться от любого стимула. По мнению О. Б. Быховского 
[8], у подростков с синдромом Аспергера может проявиться фобическая реакция 
на обыкновенные ситуации, касающиеся школьной рутины или отношений с одно-
классниками. И. А. Костин [20] отмечает, что чувство страха в определенной сте-
пени вызвано ощущением нестабильности мира, впечатлением катастрофичности 
и разрушительности, которое несут с собою изменения в окружающем. Также он 
отмечает, что тяжелые длительные страхи связываются с гиперчувствительностью 
и склонностью к возникновению состояния «сенсорной перегрузки», столь харак-
терным для аутичных детей.

Исследование Е. В. Малининой с соавторами [22] показало, что для подростков 
с РАС, в частности с синдромом Каннера, характерны такие личностные особенно-
сти, как трудность социальной адаптации, замкнутость, выраженная избирательность 
в контактах, боязливость и тревожные опасения. Также авторы отмечают, что у под-
ростков с синдромом Аспергера вследствие отрицательной динамики развития в пу-
бертатный период повышается риск развития тревожности и социальных фобий.

R. S. Factor с соавторами [40] отмечает, что подростки с РАС испытывают чув-
ство страха чаще, чем их обычно развивающиеся сверстники, что может повлиять 
на их социализацию. 

А. С. Стейнберг и А. Л. Восков [29] выявили некоторые особенности при обще-
нии с людьми, имеющими РАС, которые помогают предупредить возрастающую 
тревогу. Авторы подчеркивают, что при коммуникации подросткам с аутизмом про-
ще общаться, не поддерживая постоянный контакт глаз. Также подросткам с атипи-
ей развития легче сохранять спокойствие при общении, когда во время разговора их 
корпус повернут не в сторону собеседника. Вместе с этим исследователи подчерки-
вают, что уровень тревоги подростка с РАС значительно возрастает, когда случают-
ся внезапные, непредвиденные обстоятельства. 

Подросткам с РАС характерно развитие стереотипных действий. Это могут быть 
стимуляция вестибулярных и кинестетических впечатлений, бег по кругу, сосредо-
точение на механическом движении предмета (включение и выключение света, по-
качивание маятника, движение стрелки часов), вокализации и т. д. О. С. Никольская 
и М. Ю. Веденина [24] считают, что вышеуказанное поведение имеет адаптивный 
смысл, так как помогает пережить стрессовые ситуации, и особенно усиливается 
в моменты тревоги. 

Ряд отечественных и зарубежных авторов, например Н. Г. Манелис [23], Р. М. Ай-
сина [1], J. Reaven [42], G. Picci и K. S. Scherf [41], отмечает, что в пубертатный 
период подростки с РАС сталкиваются с бурными гормональными изменениями, 
которые влекут за собой осознание необходимости решения новых задач. Несмотря 
на то, что к началу полового созревания часто наблюдаются значительные улуч-
шения основных симптомов (в социальном и когнитивном функционировании), 
в будущем часть подростков с аутизмом испытывает регресс и снижение достигну-
того ранее уровня и качества адаптации. Эта проблема может быть связана с тем, что 
подростки не справились с основной задачей данного возрастного периода, а именно 
не освоили социальные роли взрослости. По мнению E. Rowley с соавторами [43], 
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неуспех в пубертатном периоде возможен потому, что подростки с РАС могут быть 
уязвимы к социальной изоляции и издевательствам со стороны нормально разви-
вающихся сверстников. Чувствуя и понимая непринятие со стороны референтной 
группы, подростки переживают социальную изоляцию. Это повышает риск разви-
тия тревожных расстройств, которые могут выражаться во внезапном ощущении 
тревоги и страха.  

Подводя итоги, отметим, что на сегодняшний день ученым не удалось до кон-
ца раскрыть причины страхов и фобий. Что касается тревоги, то она имеет схо-
жесть со страхом лишь в том, что человек испытывает беспокойство в различных 
ситуациях и не испытывает чувство безопасности. Следует отметить, что фобии, 
в отличие от страха, свойственен патологической характер. Проведя теоретический 
анализ научной литературы, посвященной исследованию страхов и фобий у детей 
подросткового возраста, можно сделать следующие выводы. В подростковом воз-
расте преобладают страхи социальной направленности, к которым относятся страх 
одиночества, боязнь быть непринятым в референтной социальной среде, страх не-
реализованности личностного и профессионального потенциала в будущем. Под-
ростки с РАС испытывают целый ряд различных страхов, не смежных между собой. 
Исследователями неоднократно отмечались такие типы фобий у данной категории 
детей: неофобия, сенсорная фобия и социальная фобия. Подростки с аутизмом вос-
принимают, переживают и реагируют на мир иначе, чем их нормально развиваю-
щиеся сверстники. То, что приемлемо для большинства, может быть ужасающим, 
тревожным или раздражающим для детей с аутизмом.
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